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И з китайской кпиеи стихов 
<̂ Ши tiauHf> { Х - Х т  &в,)

*  *  *
«ΔεΟρό μ[οι1, ό μέγιστοςe v ούρανφ, ^ ό  ούρανόςέγένετο [κ]ωμασπιριον.,,, ό 

ών φ[Λ]ομιχντόσυνος, 6 χρυσοπρόσωπος, ό χρυσαυγής, ό πυ[ρ Ji Ktrta^ncav τής νυχτ- 
τός» άλκι[μ]ος.., κοσμοκράτ<^, ό «ρωι έηιλάμιτο)[ν της ήμ]έρας» ό δύνων έν 
λιβι[β]όρφ τού  ούρ[ανοϋ, ό άν]ατέλλων [έκ τ]οϋ άίΐτ|λιώτου„«, [ό] γυροειδής, ό 
τρέχων Εθ)ς μ[ε]σημβρ[ί.1οις κα{ι] διατριβών ev ΆραβΙςί..., ό άγγελος τοΰ άγ^ου 
φέγ[γ]ους, ό κ[ΰ]κλος ό π[υ]ροειδι^,... ό έκλαμπρος’ Ηλι[ος, ό] αύγάζω[ν] кай' 
δλην triv οΙκουμένην, ,.,[έν]εύχομαί σοι...*.

Греческий магический папирус 
из Египт а ( W e . )

*  *  *

.. Qiits ignorei speciem cnjcis esse colendara 
quae dominum portavil ouans, ratione poienii 
quauuor inde plagas quadrati colligei orbis. 
splendidus auctoris de uertice fulget eous. 
occiduo sacrae lambuntur sydere planlae. 
arcion dexlra teneL medium leua erigil axem. 
cunctaque de membns uiuii пашга creanlis 
el cnice complexum Christus regil undique mundum.

t̂duUus, Opus pachale 5, 
}88·~195 (IX  e.)

*  *
«Fragi man mich, ob es in meiner Nalur sei, die Sonne zu verchren, so sage ich: 

Durchaus' Denn sie isi eine Ofienbaning des Hochsten, und zwar die machtigste, die 
uns Erdcnkindem wahrzunehmen vergonm isl. ich anbete in ihr das Lichl und die zeu- 
gcnde Kraft Goues, wodurch allein wir leben, weben und sind und allc РЛапгеп uad 
Tierc mil unsi>,

Λ W. Goethe, Aus Gesprachen mitEcker- 
frumn(ILMarzl832)

*  if *
«Центры Космоса равны центрам человека. Человек имеет в себе 

все проявления Космоса, Значительны те явления функций Космоса в 
челоаске* Когда он отражает в себе все космические функции» он 
измеряет собою те возможности^ которые проявляются в Космосе*,

Я . К, Рерих, Беспредельность, 
200 (1930 е.)





ПРЕДИСЛОВИЕ
Чтобы сраау обозначить круг тем, которым посвящена эта книга, 

перечислю несколько вопросов, ответы на которые на столь очевидны и 
которые, в частности, я пытаюсь рассмотреть в данном исследовании.

ДВЕНАДЦАТЬ «ПОЧЕМУ^

Почему для древних китайцев священной страной света считался 
юг, а для их соседей — древних индийцев — север?

Почему Конфуцию показалось предвестием большого неблагопо
лучия в Поднебесной то обстоятельство, что при встрече вице-регента в 
императором последний стоял, обратившись лицом к  северу?

Почему от Индии до Италии было распространено убеждение^ что 
боги живут на вершинах гор, расположенных на севере, а народы север
ной Евразии от кельтов до славян и тюрков помещали на севере цар
ство мертвых?

. Почему женщины застегивают одежду на одну сторону, а мужчи
ны на другую и какое отношение этот факт имеет к движению небесной 
сферы, которое наблюдали еще в глубокой древности?

Почему иногда в христианских храмах женщины стоят слева от 
алтаря, а мужчины справа и причем здесь философия пифагореизма

Что заставляло египетского фараона в сопровождении жрецов ждать 
ночью восхода утренней звезды, чтобы в ее слабых лучах определить с 
помощью специального шнура, жрецов и даже богини ось будущего 
храма?

Почему древние греки хоронили умерших, как правило, головой К 
востоку, индийцы — к югу, христиане — к западу, а мусульмане — в 
сторону Мекки?

Почему на современных стадионах и ипподромах бегуны и всадни
ки бегут и скачут по кругу против часовой стрелки и какое отношение 
это направление имеет к похоронам Патрокла, описанным в «Илиаде» 
Гомера?

Как по ориентации фундамента разрушенного христианского хра
ма узнать, какому святому был изначально посвящен храм?

Какой смысл скрывается в извечных символах древних культур —  
кресте и свастике?

Почему при обряде христианского крещения следует сначала об
ратиться на запад и отвергнуть власть сатаны, а потом повернуться на 
восток и признать над собой власть Бога?

Почему название «Йемен» и название индийской провинции «Де
кан означают «правый» и «южный^; для кого и почему эти страны 
находились справа и на юге?



На эти и многие другие интересные вопросы можно ответить или 
попытаться ответить, изучая историю пространствеяных представлений 
{картину мира) в древних культурах и более конкретно —  теорию и 
арактику ориентации по странам света. Этой проблеме, которая, как 
можно видеть по приведенным выше вопросам, затрагивает многие сферы 
ЖИЗНИ, и посвящена данная книга.

ИСТОРИЯ одного ПРЕДСКАЗАНИЯ

Предисловие в отличие от Введения предназначается больше для 
описания обстоятельств и поводов, побудивших автора налисать пред
лагаемый труд, а также для благодарного упоминания людей и органи
заций, помогавших рождению книги, нежели для введения в проблему. 
Я та1сже хотел бы воспользоваться этим прекрасным правилом и рас
сказать одну историю из школьного детства, кажущуюся мне исполнен
ной пророческого смысла.

Однажды, то ли в восьмом, то ли в девятом классе учительница 
литературы Мария Ивановна (имя не вымышлено!) задала нам домаш
нее сочинение на тему; о Какими ты представляешь себе своих одно
классников через десять лет?«> Мой одноклассник Миша Иваничев —  
всегдашний мой друг-соперник — написал язвительную сатиру на всех 
вас и в том числе на меня. В своем сочинении он изобразил меня фило
логом, только что защитившим диссертацию на тему «Еще раз о значе
нии предлога ..«в  древне-. *.ском языке что вызвало у одноклассников 
общий восторг и насмешки, а у меня обиду.

Потом пророчество забылось, но ровно десять лет спустя, уже за
кончив 1сафедру классической филологии Московского университета и 
работая над переводом географического трактата римского автора Пом- 
пония Мелы (середина I в. н. э.), я однажды наткнулся на странное зна
чение предлога super («выш е») в одном странном географическом кон
тексте: Мела располагал на практически плоской земной поверхности 
одни народы «выше^ других, при этом расположенные «выше» оказы
вались южнее на .современной карте. Комментаторы и переводчики, за
нимавшиеся текстом Мелы до меня, всячески пытались поместить ати 
«южныв!> народы севернее (=выше) упомянутых, но при этом возника
ла масса несуразностей, как географического, так и филологического 
свойства. Пришлось заняться темой «Еще раз о значении предлога „super** 
в латинском языке & и тем самым исполнить давнее пророчество моего 
«хулителя1>.

В результате сплошного просмотра всех мест, где упоминается рас
положение географических объектов «выше» или <^вижед·, сначала у 
М<&лы, потом во всей римской литературе, а затем и в греческой, я напи
сал несколько статей, в которых доказывал, во-первых, отсутствие сви-

Предисловие



Предисловие

детельств существования неггременно севернооривнтиройанш)·® 2f
античном мире, во-вторых» принципиальную антикартографй^1нзбо?Ё> 
пространственного восприятия у антшшого чвловб5са. Выводы, оеяоша- 
ные первоначально на значении некоторых предлогов и присггаво!  ̂»  
латыни и древнегреческом языке, лоптчно привели меня в проблеме 
ориентации античных карт, а поскольку последние почти не сохранЕ^ 
лись и материал об ориентации карт черпался почти исключительно ш  
произведений анти^1ных авторов, возникла новая проблема — «карта и 
словесное описание», которая сейчас, кстати, весьма живо обсуадает(зя зг 
научном мире.

Признание античного восприятия пространства '«алтикартографич- 
нымо ставило вопрос о способах ориентации в пространстве —  косаш^ 
ческом, географическом, храмовом, ритуально-религиойном, бытово»£ и 
прочих. При этом обнаруживались интереснейшие параллели в иных 
культурах древности и средневековья. Расширялся круг источников 
информации об ориентации древнего человека — ато были источники 
лингвистические, литературные, археологические, иконографические, 
этнографические, геокартографические и другие. Сами собой вставали 
вопросы архаического сознания, палеопсихологии, исторической антро
пологии, оказывались актуальными современные теории «когнитивноЙ!> 
или « перцепционнойгеографии, «географии поведения» и т» д* Так 
вопрос о значении одной приставки в одном древнем языке привел к 
интереснейшим проблемам истории культуры, которые и рассматривают^ 
ся в предлагаемой книге.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

А  теперь место и время упомянуть с благодарностью имена тех, кто 
на разных этапах работы помогал появлению этой книги, кто советом, 
кто критикой, кто технической или моральной поддержкой — прежде 
всего моего учителя В. Т. Пашуто, благословившего мои первые шаги 
на этом по припае, затем А. й . Доватура, благосклонно выслушавшего 
вгце в середине 70-х гг« мой первый доклад об античной ориентации^ а 
также моих коллег и друзей: В. А. Арутюнову-Фидонян, А. А , Вигасина, 
А . К. Виноградова, Ю. Г. Виноградова, Г. В. Глазырину, В, А . Головину, 
Т, Н, Джаксон, Т. М, Калинину, И. С, Клочкова, И. Г. Коновалову, 
Л . П. Маринович, В, И, Матузову, В. А- Мельникову, А. В. Муравьева,
А, В. Назаренко. В. Я, Петрухина, Д, С, Раевского, А . А . Россиуеа, 
И. С, Чичурова, С. В. Шкунаева, С. Г, Яковенко, Особая благодарность —
А, В. Смирнову, оказавшему большую помощь в подготовке оригинал- 
макета книги,

С благодарностью вспоминаю я великодушную поддержку фов;^ 
имени Александра фон Гумбольдта и фонда DAAD (оба из ФРГ}* поава-



лиЕНзую мне работать над книгой на протяжении более двух лет в биб
лиотеках Мюнхена, Трира и других университетских центров Герма- 
шш. Полезна была также работа в Женеве и Оксфорде, ставшая воз
м ожной благодаря стипендиям «Ф он д а  Хардта^ (Ш в ей ц ар и я ),  
Ерит&вского совета (Великобритания) и фонда «Культурная инициати- 

(С Ш А  — Россия).

Предисловие

*  *  *

Ниже приводятся переводы китайского, греческого, латинского и 
немецкого эпиграфов к книге, которые демонстрируют вечность и уни
версальность поставленных в книге вопросов.

*  ifr *

«Столица Шан была городом космического порядка,
Осью среди четырех стран света,
Велика была ее слава,
Очистительна ее божественная власть,
Дающая долгую жизнь и мир,
И защиту всем нам, кто пришел после.»

цзт^' ( 4Книга п есен »), IV ,  У, 5 
( X - X I I I  в в . )

(перевод дан в интерпретации П. Уитли (Wheatley, 449— 450; 475— 476; ср. 
перевод А . А . Штукина в; Ш и цзин. М.» 1957. С. 466)

*  *  *

«Приди ко мне, величайпшй на небе, для которого небо стало 
местом танца,.., благосклонный к оракулам, златоликий, сияю
щий золотом, светящий ночью огнем, мощный владыка вселен
ной, освещающий с утра день, заходящий на западе неба, восхо
дящий на востоке..., подобный кругу, бегущий до полудня и 
обретающийся в Аравии, посланник священного огня, огнепо
добный круг..., сияющий Гелиос, освещающий всю землю, ...я 
обращаюсь к тебе с молитвой...»

Греческий магический папирус 
из Е гипт а (Л у вр , 2 3 9 L  I V  в. к. d j

*  *  *

«... Кто не знает, что следует почитать форму креста,
который некогда нес на себе, ликуя. Господа и, по мудрому замыслу,
соберет в единое целое четыре страны света квадратного мира.



Предисловие

Блистательный восток слявт от головы Творца.
Заходящего светила касаются священнее
Правая р^гка держ^гг oes&p, левая ру«а тянет среднюк? т ь.
И вся природа получает жизнь от членов Совдателя,
И Христос правит миром, заключенньш отовсюду крестом.^

Седулий Скот, Пасхальной стахот^орё- 
ние, 5, Ш — 195 ( I X  &,}

*  *  *

«Если меня спросят, способен ли я, по своей природе^ покло
няться солнцу, я отвечу: несомненно! Ибо и оно откровение наи
высшего, самое могучее из всех явленных зершородным. Я по
клоняюсь в нем свету и творящей силе Господа» которая одна 
дарит нас жизнью, и заодно с нами всех зверей и все растения- ̂

Й, В. Гете
(И . Я. Эккерман. Разговори с Гет е)





ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

о,..Пространство н время не только 
объективно, но ή субъективно переживаются и tjcoâ  
ваготся людьми, примем в рааных тщзилйвйцшкж н 
общества, на различных стадиях ободестввшш^ 
развития, в разных слоях одного и того дке с^щеетэа 
и даже отдельнышх индивидами вт« категории вой- 
принимаются и применяются неодинш^ово» Конста
тация этого факта, подтверждаемого дашшм« многйх 
в:аук — лингвистики, этнология или кулътурвятрег- 
иологии, исторш! искусств, литвратуроввдекий, пси
хологии, — имеет огромное аиачеаие и д)&дя 
ческой науки, в особе1шос1'и для историк культурна, 

А  Я, Гуревич^ Категории, 43'—44

E X O R I E N T E L U X

Вынесенные в заголовок книги латинские слова ^ЕХ ORIBNTB LUX» 
могут иметь несколько различных толкований. Прямой их перевод гла
сит «свет с воетока^у и отралсает то простое обстоятельство, что солнце —  
источник света и тепла —  является к ш  с восточной стороны небоскло
на. Слова эти, однако, восходят к раннехристианской патриетичеекой 
литературе и имеют переносное символическое значение —  с востока 
ожидают христиане второго пришествия Христа^ там находится хрн^ 
стианский рай, завещанный праведникам, в эту сторону обращаются хри
стиане с молитвой, к востоку обращена также алтарная часть болыпин- 
ства христианских храмов,

«£х oriente 1ιιχί> означает также признание, что сама христианская 
религия и связанная с ней духовность пришли с Востока (с то^ки зредая 
Западной Европы), Так, автор ХП в. Оттон Фрейзивтонский в св о ^  
мировой истории писал: ««..omnis humana potentia vei^apientia аЬ orient© ordiens' 
iQ occidenle lermiaan cepit  ̂ (Otto Freiŝ  Chron, S. 372, ed. W. Lammeis).

Наконец, слова эти нередко зшотребляются в литературе последних 
двух столетий для выражения мессианского, богоносного предназначе
ния православного ( ^ и  русского, иди славянского) мира и его особой 
будущей роли в духовном возрождении Европы (ср» взгляды- елавяно· 
филов, Достоевского, Владимира Ск>ловьева, Бердяева и дрО-

Для нашей темы непосредственньш интерес представляют пернне 
два значения выражения «exorienteluxj>, которые отралсают оба а<щек5?а 
проблемы ориентации в пространстве — природно-географический (дви
жение солнца) и религиозно-культовый (эсхатологические воззрения). 
Как мы увидим, второй асцект вырастает непосредственно из nepspiro^



хотя с течением времени может восприниматься как независимый от
С0Л5ШЫ0Й идеологии. ^

Небезынтересно отметить, что слово ORIENS («востока) послужило 
основой для главного понятия нашего исследования ОРИЕНТАЦИИ, 
которое первоначально и означало «направление на востока. Современ
ное слово «ориентациям (англ., немец, и франц. Orientation, немец. 
Oricniierung) произошло скорее всего из морской терминологии итальян- 
ского языка, где слово orientare значило «найти восток и-с его помощью 
определить свое местоположение» (Nissen, Orientation, 15); этому значе
нию соответствует также немецкое слово «Oslung» (от Ost —  «восток»), 
которое» однако, в основном применялось для обозначения восточной 
ориентации христианских храмов (Rock, Bedculung, 257). В немецком 
языке существует также термин «Ortung>>, которое означает «die Orientierung 
in Raum und Zeit im al]gemeinen»> (Ibidem). С конца прошлого столетия слово 
«ориентация» постепенно теряло связь с востоком и могло означать 
сакральное, а позже и десакрализованное обращение к любой стране 
света (Stephan, Ortung, 3). В этом последнем значении и будет употреб
ляться слово «ориентация» в данной работе.

СТРАНЫ  СВЕТА В А РХ А И Ч Е С К О Й  К А Р Т И Н Е  М И Р А  

Итак, exorientelux!
Восток — это восход солнца, само солнце, свет, тепло, рост всего на 

земле, животворность почвы, источник пищи и всяческой благодати —  
короче, сама жизнь. Это сейчас для нас чаще всего безразлично, где на
ходятся восток и другие страны света, мы отгородились от природы 
частоколом цивилизации и замечаем ее, как правило, лишь во время 
воскресных «вылазок на природу».

В древности было иначе. По справедливому замечанию Е. В. Анто
новой, бсовременным людям трудно представить себе, какое значение 
имела для древнего человека ориентация в пространстве. Быть струк
турно связанным с этим пространством значило для него пребывать в 
безопасности, в состоянии устойчивости, подобно всему космосу. Изо
морфизм (говоря современным языком) человека, вещи пространству 
мира служил гарантией благополучия» (Антонова, Очерки, 61).

Четыре страны света (восток, юг, запад и север) с древнейших вре
мен играли важную роль в создании системы координат, позволявшей 
человеку определять и описывать свое положение в пространстве, т. е. 
ориентироваться относительно других объектов. Основой для возник-

являлось самое яркое, жизне- 
CKnoKv o n явление в космосе и природе ~  движение по небо-

Raim. 2, 829). Ниже мы будем не раз 
убеждаться, сколь велико было значение солнца для древнего человека.

Введение в проблему



Введение е проблему

Приведу один пример: уже древние египтяне знали 25 
как самый короткий день г&да и праздновали его как л т ь  рождешш 
солнда нового года. Греческий астролог Антиох Афинский ок. 2001 .̂ 
н. э. отметил в День 25 декабря: <5День рождения Солнца, свет прибшвает̂ о̂  
(γενέϋλιον Ηλιου.αυξει φως). В 274 г. римский император Аврелиан объЕВч 
ляет 26 декабря праздником «Солнца Непобедимого« (Sol lavictus)» коФо  ̂
рое, будучи само тесно связано с образом и культом солнечного бога 
Митры, становится главным божеством и ипостасью императоров, В 
IV в, христианство принимает этот день за день рождения Христа^ кото
рый также объявлен «Солнцем Справедливости» (Sol Justitiae; ср, назва
ния воскресенья в язычестве — dies Solis, Sonniagv Sunday <— и в  христиан
стве — dies Dominica)* Так космическое явление, связанное с «рождением»· 
солнца в день зимнего солнцестояния» превращается в явление религи
озное, исполненное огромного культурного смысла (см. подробнее: Boll, 
Die Sonne, 96— 97).

Восход солнца и его закат давали две относительно стабильные^ 
противоположно друг другу расположенные точки пространственного 
отсчета — восток и запад, ось между которыми образовывала самую 
важную и распространенную ориентационную опору. Лишь позже до
полнением к ней стали север и юг, отражающие особенности прохожде
ния солнца по небу и олицетворяющие тепло и свет (юг), холод и мрак 
(север) (ср.: Nissen, Tempium, 11; Frothingham,56;Tallqvist, 126,157; Velten,447).

Четыре страны света у различных народов и в различные времена 
имели разное значение. Очевидно, что наиболее важным для ориента
ции человека было восточное направление — ех orienie lux' Недаром 
именно зта сторона, как мы убедимся, выступает в культе, в религиозной^ 
бытовой и географической ориентации большинства культур в качестве 
основной. Большое значение имела также южная сторона, которая была 
главной у целого ряда народов (Шемякин, 46— 47). Реже в качестве 
основы ориентации выступа10т запад и север, каждая из которых счита
лась у многих народов мира «плохойо, «темной» стороной.

Говоря об ориентации по странам света, следует также учитывать, 
что, при наличии четырех основных направлений (γεννικωτατοι, κορτιφαίοι, 
cardinales» principales» cardinal points, Haupirichtimgen и т. д.), уже в глубокой 
древности отмечались также и четыре дополнительные направления^ 
расположенные между основными (TaJlqvist, 150— 163), Восьмидепестко- 
вая роза ветров, по которой возможна была ориентация, засвидетель
ствована у древних китайцев, индийцев, в «Эпосе о Гильгамеше», у асси
рийцев, у древних ионийцев и римлян- Были попытки создать и бодее5· 
дифференцированные розы ветров (ср. 12-лепестковую у Аристотеля, 
24*лепестковую -  у Витрувия; засвидетельствованы также 16- и 32-ле^ 
пестковые).

В сущности, тема настоящего исследования — это Человек и П т -  
рода. Человек и Космос, поскольку ориентация в пространстве являлась



Введение в проОлещ
20 ------ ---------------------------------  ------— ^

—  ° “ f  “ « “ * «  я « т е -
яяя человека оДНИм я» ^ относятся к двум фундаментальвын
етвоваяия; „ „о  и духовного бытяя человека, задаваемы^
’'® ' * ^ ? ™ Т ^ Г е ^ я о в е  явленияг^ (ср. высказывание А . Я. Тур,. 
космияе^имя в CSO и простравотво -  определяющие параметры

мира и основополагающие формы человеческого опы-

человека складывалась из нескольких 
вааям Х ^овле!.!^  и сосуществующих на разных уровнях аспектов
„осмшескоп> (астрономического) географического, р е л и г ^ ^ ^
пгческого и личного восприятия (см. подробнее: Baimert, 1559 £f.). Объек
тивно существующее (физическое) пространство при этом часто не со
впадает с пространством субъективным (человеческим) (см.: Gosztonyi, 
Das Raumproblcm, 532—541).

Поэтому и ориентация по странам света — помимо своего естест’ 
венного практического значения (на охоте, в путешествиях, на войне) — 
имела, как правило, также и сакральный смысл. Древний человек стре
мился в окружающем его микрокосме воссоздать простракственно-вре- 
мснные структуры, имитирующие Maiipoкосмические отношения, не в 
малой степени с целью иметь возможность, оиерируя с этой моделью, 
воздействовать на макрокосмические силы, управляющие его бытием. 
Города, храмы и жилища основывались и возводились в соответствии с 
закономерностями космического порядка, проецируемыми на землю, 
культовые обряды возникали из стремления и возможности воздейство
вать с помощью священнодействий на космические процессы.

Историку культуры интересны проявления ориентационных прин
ципов и представлений как в светской сфере (в повседневной жизни; в 
геокартографическом определении пространственных отношений на 
земной поверхности; в планировании жилищ, городов, военных лагерей» 

межевании земельных ваделов и т. д.), так и в области сакрально- 
ли1̂  «  площадок; в ориентаций при мо-
Ξ χ  -  w c c n a x ,  жертвопрйноше-
„  ̂ д J ’ ’■ЗДАНИЯХ, крещении и пр.; в ориентации погребений

и вос^иятвд^кр^от?^п°“ ™  различных аспектов ковструироваяия 
тинский: «В архаических и хорошо сказал Е. М. Меле-
явяяется основой некоей обществах космическая модель...
модели, которая глобальной символической-

стереотисизогаиных формах ~  сакрализоваянда И
ского дома» и племенного го поведения, в устройстве «муЖ-
отношениях, в одежде в пп храма и города, в семейио-брачаых
теяьности, в самых лищи, в лроизводствеакой дей-
^авлений и поведения На планах в сфере коллективных пред-

X этих «уровняхвоспроизводятся те



в в е д е н и е  в  ap oO ju a zy

символы и структурные конфигурации. Эпш архавчвскяе г<ул£»у1яуг, а 
частности, отличаются от болев поадвих этапов исторической d
шс идеологической Аифференцированностьго, конкурзнцией ршличншг 
идеологических форм и иредставлеыий, при которт кваашшфолога-^ 
ческие символические классификации веиабежйо фрагментарвы, oy6ii6K̂  
тиввы и не имеют тотального эначония и распростраггения  ̂ (Мелетян- 
ский, Поэтика, 236).

С А К Р А Л Ь Н Ы Й  Х А Р А К Т Е Р  О Р И Ш Т А Ц Ш

Следует подчеркнуть > что ориентация по странам света — цо край
ней мере» в том виде, как она дошла до нас, занечатлеиная в различима 
памятниках духовной и материальной культуры > имела для др^ин^га 
человека прежде всего сакральное значение» будучи важным эломбн- 
tOjM религиозного действа, ритуала» культа. Именно о такого рода ориен
тации сохранилось наибольшее количество данных в древних источни
ках. Даже если мы рассматриваем ориентацию светской архитектуры, 
искусства, даже межевания полей, то те их элементы, которые отчетливо 
ориентированы, также, как правило, объясняются вторжением β 
сферы жизни сакрального элемента (ср. высказывание И, М. Дьяконо
ва: «вплоть до поздней древности иных мировоззрений, кроме религиоз
ных, практически не существ овал о ί>, см.: Мифологии древнего мира, 29; 
ср. г Stephan, Ortung, 3).

В качестве примера можно привести римскую лимитацию земель
ных наделов, ориентация которой самими римлянами возводилась к 
жреческо-авгуральной практике этрусков. Даже ориентация карт часто 
имеет в основе сакральное значение, поскольку несет в себе элементы 
религиозного культа (ср. средневековые таррае muadi, чья восточная ориен
тация выводится> объясняется и даже иллюстрируется из Библии, для 
понимания которой, собственно, и создавались эти карты).

Известный исследователь русского жилища и его символики
А. К. Байбурин справедливо писал об ориентации жилища, что «это не 
столько соотнесенность сторон жилища со сторонами света, сколько 
включение в целую систему соответствий пространственно-временного, 
социального, религиозного, экономического, мифологического, космого
нического, хозяйствеяно-бытового характера? включение в символику 
цвета и символику чисел«> (Байбурин, Жилище, 77).

В. В . Евсюков, посвятивший много места в своем исследований се
мантики росписей древнекитайской керамики именно проблеме четы
рех стран света, отмечал, что «ориентация по сторонам света играет 
роль столь существенную, что ее трудно переоценить, в разного рода 
ритуалах, обрядах и культовых действиях, т. е. именно там, где она абсо
лютно не выполняет никакой прикладной практической функции» (Ев
сюков, Мифология, 64).
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rrvtuTH занимает исследование сакрал^.. 
Вот почему основную  ̂ Элиаде о том, что человек, пред.

вого аспекта бытию, обществу и космо-
шествовавший вашему леса Р 13 -14 ). Тем ае мевее
су, был проследить ориевтацию и в светских сфе-

{ Общества, это обязательно делается.везде, где 
рах жизни

К ИСТОРИОГРАФИИ ВОПРОСА

Проблема ориентации человека в пространстве в широком истори  ̂
ко^антропологическом аспекте и на материале древних культур до сих 
пор серьезно не ставилась и не рассматривалась (еще в 1918 г. Т, Д, Ат
кинсон жаловался на отсутствие серьезных исследований по ориента
ции, см.: Atkinson. 74; положение с тех пор едва ли сильно изменилось). 
Тем’не меиее, по крайней мере с середины прошлого века появляются 
работы ̂ свидетельствующие о возникновении интереса к этим вопросам, 
аккумулирующие и классифицирующие разнообразный материал, от
носящийся к нашей теме. Написанные в позитивистском духе, они уста
рели как в методологическом, так и фактологическом плане.

Пионером в исследовании проблемы ориентации по странам света 
можно назвать немецкого исследователя конца прошлого — начала ны
нешнего века Г Ниссена (Н. Nissen). В двух фундаментальных работах 
(«Храм. Исследование древностей ,̂ 1869 и «Ориентадия. Штудий по 
истории религии», 1906) он впервые собрал обширный материал, свя
занный с ориентационной практикой народов Средиземноморья в ан
тичности, и поставил проблему как таковую.

В 1917 году американский ученый А. Л. Фротингем (А. L. Frothing- 
ham) опубликовал оригинальный труд «Ancient Orientation Unveiled» (в рус
ском переводе буквально <̂ Древняя ориентация без покроваО· В этой 
ольшои работе, основанной на исследовании иконографии поздней ан- 

'средневековья, автор привлекает обширный материал 
кие обобщ^ия^^'^ древности — от Китая до кельтов — и делает широ-

опубл^йковГГв^п^.Г''™® ™'ладователь Кнут Таллквист (К. TallqvisO 
монографию «Страны света и ветра. Семасиоло- 

материал многих культа проанализировал лингвистичеекии
человека. Это дало ему *  °Риентационной практике
тироваяия, разных по генези^"’” ™ несколько систем ориев-

В начале века «характеристикам,
же и языческой) ориентапи^*” °^ Религиозной (христианской, но так- 
культуры Франц^Юоген ^̂ -̂ ^Дотворно работал немецкий историк 
«ИЯ Молитва и п ™ е н .Г " " ^  ««^ги  .Солнце спасе-

песнопение в раннем христианстве, особенно в связи с
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ориентацией на восток в молитве я лхгг^трпш» (Ю20) в .«Солйц© сира- 
ведливостн и Черный. Истортсо-религиозвае иоследоваяш обряда крш(е» 
ния» (19X8) положили начало плодотзорному исследовашпо гашдапеа 
ориентационных и прочих принципов и навыков в раннем христшшси?̂  

культур Средиземноморья (см* работы Feterso»» 
Volkl, Nufibaum, Sevenis, Vogel, Savon. Hamman и дрО.

Большой материал но сакральной орнектации по странам света у 
«примитивных» народов и в древних цивилизациях Евразии и Аморшш 
содержится в работе Пауля Штефана «Ortung in Valkcrkutide itnd 
Vorgeschichie» (1956 год), в которой ставится также вопрос о палеойстро- 
номическом фундаменте такой ориентации.

В отечественной историографии можно отметить ряд работ, посвя
щенных некоторым аспектам ориентации по странам света в отдель» 
ных культурах (см. в Библиографии труды Е. В. Антоновой, А, К, Бай- 
бурина, Г. А. Левинтоаа, Г. М, Василевич, Л- Л, Викторовой, Р. М, Гаряева, 
Т, Н. Джаксон, Н. Л. Жуковской, Вяч. Вс. Иванова, А. Н. Кононова, 
Е. А. Крейновича, А. В. Лушниковой, Э. Л. Львовой, И. В. Октябрьской» 
Д, С. Раевского, А. М. Сагалаева, М, С> Усмановой, Э. М. Мурэаева,
В, А, Никонова, П. А, Раппопорта, Б. А, Рыбакова, В. В. Седова, Л. И. Сема, 
Е, С. Семеки, Г, Ф. Соловьевой, В. Н, Топорова, Т. В. Топоровой, Т. В, Цк- 
аьян, С. М. Широкогорова и др.). Их наблюдения и разработки дают 
ценный материал для изучения ориентационной практики архаических 
народов Евразии, особенно северной ее части. Тем не менее следует с 
сожалением отметить полное отсутствие монографических исследовании 
на эту тему (ср.: Никонов, 162: «О названиях стран света надисано 
немало, описаны многие способы ориентировки, сделаны ценные наблюде
ния и некоторые обобщения. Но почти каждая из серьезных статей 
ограничена одной семьей языков. Нет попыток освоить становление 
системы в целом, что чрезвычайно важно для истории мировой культуры»).

Вообще надо заметить, что статьи по истории ориентации, в силу 
интердисциплинарного характера предмета, публикуются в самых раз
ных по характеру (от краеведческих до философских, от лингвистичес
ких до археологических и т. д.) изданиях и часто остаются неизвестны
ми другим исследователям, Я уже не говорю о работах, посвященных 
различным культурам — они оказываются совершенной terra incognila 
для специалистов в области «соседней» культуры, но, скажем, даже ̂ о -  
тингем в своем исследовании почти никак не учитывает результатов 
труда своего предшественника Ниссека, во многом проделавшего ту же 
работу.

Не в малой степени этим обстоятельством объясняется существо
вание в научной литературе множества противоречащих друг другу оце
нок того, какие страны света были главными в той или иной культуре. 
Отмечу только обобщающие мнения на этот счет.



п, КЙУЧЯЯ г(юграфйческую ориентацию в классиче-
^остоягвая ориентация представлена у рад,. 

Z ,  f r o  ГрГя’ гр^ки имели главной стороной север, а а.рус„„ _

'  выводами Миллера относительно эт- 
Г™ „п гпеков настаивает на южной ориентации римской и 

Е ш Г г^вч еской  картографии (Castagnoli, L’orientamento, 59-69).
^  л!фротингем приходит к выводу, что основными странами све

та S ориеитадйи большинства народов древности были юг (египтяне. 
китайщ.1. вавияовяне, ассирийцы, персы, этруски, италииские племена и 
римляне) и север (иядийды, греки, еврея, маядеи, кельты, готы и др.), при 
атом восточная сторона всегда сохраняла свое священное значение 
(FroUiingham, 60)*

К. Таллквист, основываясь на лингвистическом материале, утверж
дает, что южная сторона была главной в Египте, Месопотамии, Иране, 
Китае, у финно*угров; север был направлением молитвы у греков; на 
восток ориентировались древние евреи и арабы, индоевропейские пле
мена и древние тюрки; возможна ориентация на запад у пифагорейцев, 
в определенных случаях у египтян, гренландцев и некоторых других 
народов (Tallqvisl, 118— 129).

Й, Зауэр считает, что направление на восток было главенствую
щим и универсальным для всех древних народов: индийцев, персов, 
фракийцев, египтян, греков (особенно пифагорейцев), римлян, мексикан
цев {Sauer, Oslung, 826).

X. В. Велтен, полагая, что у индоевропейцев существовало три сис- 
тегш ориентации (на восток, юг и север), приписывает восточную как 
самую распространенную эгейским грекам, ранним грекам и римля
нам (при зтом в Риме восточная ориентация должна была смениться 
постепенно на южную), индийцам, последователям буддизма, вавилоня- 

®®5>еям и христианам; южная ориентация с самого начала была 
свойственна египтянам и древним критянам, у которых все святилища

ориентация должна была, по Велтену, 
просугоанитьря ппТ”  ориентацию эгейских народов и рае-
иую ооиентапит ^̂ Р®ДИземноморью; только греки, сохранив восточ-

™
евроаей^^*^ва ceBeoT^J °Р™ "^“Ровались на восток, иядо-

Наконец, если мы протитп” авгуры — на юг (Atkinson, 74).
работ по ориентации в Древнем существующих на сегодня
вавилоняне ориедтироХи^Л °Лной теории,
на юго-восток, по ч~ 4  ϋ  “  №5^°* -  на север, по третьей -
работы Kugler, UacLer ЬЛе̂ ь̂ т. < <̂ еверо-восток или северо-запад (см·

S> , Uager, Meek. bsUow. Frotbingham, Tallqvist, Veltei )̂.
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 ̂ Такая разноголосица в оценках даот повод для оерьеоных 
мий как о самом объекте исследования, так и о метод11Кв и мбтодо»яош?а: 
этого исследования.

П Р И Ч И Н Ы  П Р О Т И В О Р К Ч И Й

Представляется, что указанные противоречия обусловлены тремя 
основными причинами — объективными и субъективными»

Во-первых, это разрозненность и недостаточность источников по 
ориентации в разных культурах древности. Для одних культур мы имеем 
подробные литературные свидетельства, описывающие орионтадиовсиую 
практику при различных культовых или иных действиях» для других» 
кроме смутных археологических или иконографических материалов» не 
сохранилось никаких иных свидетельств ориентации (кстати, такая 
неравномерность в освещении источниками во многом определила раз
личный объем глав, посвященных разным культурам в данной книге).

Вторая причина заключается в условиях научного поиска. Наблю
даемые в историографии вопроса противоречия нередко объясняются 
выборочным использованием только одного или нескольких типов 
источников (например, лингвистических, или.литературных, или кар
тографических), отражающих обычно только одну какую-то ориентаци
онную систему.

Третья, тесно связанная со второй и носящая методологический 
характер причина, — ато абстрактно-спекулятивный подход к проблеме, 
не учитывающий, во-первых, изменчивости исторического бытия, а во- 
вторых, его многоелойности. Я имею в виду стремление большинства 
исследователей, исходя из одного факта ориентации в одной сфере жиз
ни, запечатленного в одном виде источника, приписать всей культуре 
на протяжении всей ее истории одну, единую, универсальную «нацио
нальную о ориентацию, будто бы пронизывающую собой все области 
астрономо-теоретической, геокартографической, религиоэно-мифологиче- 
ской и бытовой ориентационной теории и практики (так> Фротингем 
говорите «system oforienUtion, adopted by а па lion* — Frothingham, 60 et passim),

Ha мой взгляд, такая точка зрения грешит недостатком историзма 
и метафизичностью. Уже априори следует предположить сосуществовав 
ние разных и к тому же гетерогенных систем ориентации в разных 
сферах жизни общества. Трудно представить, чтобы составитель карты 
пользовался той же ориентацией, что и жрец, выполняющий определен
ные обряды в храме у алтаря, путешественник-купец ориентировался 
так же, как гадающий на печени маг, а хижина крестьянина планирова
лась и строилась в той же ориентационной системе, что и городской 
храм, да и, как выясняется, храмы, посвященные разным богам, часто 
имели различную ориентацию в рамках одной культуры.
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. .  д а = > ~ ~ ·  — ■
имеющих система, основанная на

Разумеется, связанная с лвижениеи солнца и
солярно-теологичв Р культурах. Так. этимологический

на^аГГобразова^. от различных стадий движения солнца (см. на
пример, 4В0СТ0К» и з̂ападо в русском, ανατολή, δυσμαι, μεσημβρία, Απηλιωιης 
в греческом, o r i e n s .  occidens, occasus, subsolanus в латинском, восток как 
Morgcnr6ie в немецком, ср. ήως и Aurora).

Солярная ориентация дополнялась астральной, которая изначаль
но имела большое значение для тех» кто должен был ориентироваться 
ночью: номады южных пустынь предпочитали двигаться ночью во вре
мя прохлады, охотники должны были охотиться также и ночью, по звез
дам должны были ориентироваться мореплаватели во время ночного 
плавания и т. д. Ниссен вообще склонен приписывать большее распро
странение ориентадии по звездам южным народам; по его 'мнению, по 
мере продвижения на север все сильнее заметно влияние солярной ориен
тадии (Nisscn, Oriemation, 27—28; об астрономической ориентации у мно
гих народов см.: Stephan, Orlung, 3—31).

Наряду с номинацией в соответствии с солярно-астральной ориен
тацией, многие названия стран света несут в себе следы иного, вероятно, 
для данного ландшафта и климата более характерного явления, слу
жившего ориентиром для местного населения. Таким ориентиром могли 
быть берага морай и рек, горы, ветра, край тайги, пустыни, направление 
сезонных миграций птиц и т, д. Будучи первоначально самостоятель
ными, це связанными с солярным циклом ориентирами, они со време
нем интегрировались в него (ср, в греч- Βορέας — ветер горный =  север- 
м?т»п„«?Л’ ~  влажный = южный = юг). Этнографические
аых 06merT^v** показывают, что во многих так называемых примитив- 
™  ориентации предше-
но-лаядшафтной сред^обиГ’ приметах местной природ-
*dic lokal аЕоог,пЫ«,-ь л · (Таллквист называет эту ориентацию

-  T ^ 4vfe,, 109; ср. также: Ш е^кин. 44). 
были сосуществовать °”и°®иные системы должны
метаться, вааимовлиять, "®ые
противоречия в источниках и Г Г .  ДРУгую, а отсюда -  мнимые 
ся еще и в силу того что nww ^У°^® '̂^®ование могло осуществлять-
скажем, в сфере практической ® разных сферах, одии,
третьи -  «  культовой,
мер, существование у MHornv 1» Ястров различает, напри-

ародов одновременно восточной культо-
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вой ориентации и южной астр&логической (Jasirow, Babylonian Orieniiatifcser» 
205—206). ^

При определении роли различных стран еве=та в системе оршш?га̂  ̂
цйи человека следует считаться и с антропогенным фактором» сохдашш- 
но-психологической и культовой практикой человека, устанавливающего 
свою систему координат в зависимости от идеологических представле-* 
яий своего времени. Такова, например, так называемая «ориентация 
киблы^ у мусульман — священное и каждый раз изменяющееся на
правление молитвы, которая в любой точке земли должна быть обраще
на в сторону Мекки (ср. направление молитвы к Иерусалиму у иудеев). 
Нередко основной стороной считается оставшееся в памяти народа на
правление колонизационного или завоевательного движения (следы 
таким образом объясняемой ориентации находят у китайцев, индий
цев, египтян, вавилонян, литовцев и др.).

Основываясь на лингвистическом материале, Таллквист выделяет 
«ориентацию киблы» (Qibla-Orientierung) как еще один специфический 
тип ориентации, свойственный многим народам и характеризуемый тем, 
что одна, предпочитаемая более других стран света, воспринимается как 
главное и основное направление при ориентации, как священное на
правление (известное в историографии как «Sacrcd Direction о), а остальные 
приведены в соответствующее отношение к главной. Отсюда обозначе
ния стран света как «передняя^, «правая»» «левая» и «задняя»* Следы 
такой ориентации Таллквист усматривает в семитских, хамитских, индо
европейских, финно-угорских и прочих языках (Tallqvist, 117— 129),

Собственно говоря, именно вокруг такой «ориентации киблы» и 
ломали копья все упомянутые выше исследователи. Тем не менее, как 
признает и сам Таллквист (129), на выбор «киблы >̂ часто влияют те же 
факторы, которые обусловили существование первых двух систем ориен
тации — солярно-астральной и природно-географической. В частности, 
восточная «киблав многих народов, несомненно, связана с наблюдением 
над движением солнца и с солнечным культом, т. е., будучи солярной 
по происхождению, она закрепилась как священное направление.

Из дальнейшего конкретного анализа мы увидим немало приме  ̂
ров того, как различные ориентирующие факторы, сосуществуя в рам
ках одной культуры, создавали противоречащие, на первый взгляд, «ори
ентационные киблы». Так, представления о высоких горах на севере, 
где помещали основную резиденцию богов, в мифологиях многих наро
дов (ср. гору Меру у индийцев, Олимп и Рипейские горы у греков, сход
ные представления у вавилонян, евреев, персов, этрусков, буддистов и 
др.) накладывались на сложившуюся у них солярную восточную ориен
тацию и иногда вытесняли ее. Течение главных рек (например, Нила в 
Египте или Евфрата и Тигра в Месопотамии) также являлось мощным 
фактором ориентации.



Вв&декае в а

—  евойствеяна или севериа», ориеата*
“Г „ Г Г «  “а^ в зависимости от того, правую или левую сторону 

ВИЯ, ^ ^ о И ,  а такой благоприятной и сулящей уда^у
~ Г с ”^ста оставался всегда восток. При этом Фротивгем исходит 
Г т о ^  U  правое и левое у древних народов было .об-ьективвыма в 
^лГпмными факторами», твердо закрепленными в мире и не завися- 
ЩИШ1 от сиюминутного положения человека (Frothingham. ̂ 3  «  passim; 
CM. резкую критику этой позиции: Wcinstock, Templum, 114— П 5),

Как бы ответом на эту точку зрения Фротингема звучит замечание 
латинского христианского писателя IV в. н, э. Арнобия: «Ведь, прежде 
всего, мир сам по себе не имеет ни правых, ни левых, ни верхних, ни 
нижних, яи передних, ни задних сторон. ...Сама сторона, которую мы 
называем левой или правой, не остается по отношению к нам постоянной 
и неизменной, но соответствует нашему расположению, в зависимости 
от случая и момента времени & (Amob. Adv, nat. IV, 5).

ТЕРМ ИН О ЛО ГИ ЧЕСК И Е П Р О Б Л Е М Ы

Отдельно следует сказать и еще об одной — уже терминологиче
ской — сложности нашего исследования. Дело в том, что говоря о южной» 
восточной или иной ориентации, разные исследователи вкладывают в 
эти определения разный смысл. Если, скажем, в констатации восточной 
ориентации молящегося все ясно (он обращен лицом к востоку), то уже 

°Р««'1’'ация погребенного, или «восточная оряента- 
пониматься и часто понимаются различно, 

вого поп «воДпи° описывая расположение костяке покой-
во^»" подразумевают позицию головы на
ческой и исторической У греков). В вультурологи-
ного называют западной т «  мк'’’ ориентацию погребея-
душа его при переселений) покойника обращено на запад и
западе, должна без n p o Z ^ e Z T  « « Т ”
образом, ориентация погребеннот ® «аправлении. Таким
ная, что подкрепляется всем к^п  ~  западная, а не восточ-
стране света, где находится м» представлений о западе как

Еще сложнее о ~  
мов и культовых площадок им̂  ориентации в описании хрв'
часть и противоположную правило, входную, фасадауя^
сакральный объект либо ajt часть, где располагается
скиния (святая святых) Что 'изображение божества, либо

то считать ориентацией храма -  страну сне-
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та, куда обращен фасад (вход) храцда, иш  протипопадожное Η«ιιραΒΛβ«ϊ3€ί? 
В главе о Месопотамии мы столкнемся с полем1£кой дщ??с ученьях 
жей, возникшей именно из з̂а терминологической несогласованности при 
определении ориентации вавилонсвдск храмов» когда один описывал храм 
Мардука в Вавилоне как ориентированный на северо-восток» а оппонент 
доказывал, что тот ориентирован на юго-завад. На такую терминологи
ческую путаницу в исторической и археологической литературе се̂ о* 
вал еще Аткинсон (Atkinson, 74; «Descriptions arc often loose; to say that a church 
„faces east“ may mean either an east door or an casi altar; bunal »,io ihe east“ is equally 
vague...o). Подробнее эта проблема рассматривается в 4-й Главе II Частей.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Итак, задача настоящего исследования — проследить, как в язьи«©, 
литературе, археологических остатках, искусстве  ̂ космологических и 
географических картах — во всем многообразии проявлений той или 
иной культуры древности — запечатлелись и отразились ориентадион> 
ные навыки и воззрения, характерные для человека данной культуры.

Как мы видели из обзора историографии, до сих пор большинство 
работ имело дело или с отдельными культурами, или с отдельными сфе
рами жизни, в которых проявлялась ориентация, или с отдельными ви
дами источников (например, лингвистических или археологических). 
Собрать воедино весь доступный материал по веем культурам Евразии 
и во всех сферах жизни — задача, которая до меня не ставилась, и кото
рую я надеюсь хоть в какой-то мере решить. На мой взгляд, только 
комплексный анализ всех видов ориентадии в данном обществе может 
пролить свет на закономерности этого явления.

Вторая задача, стоящая перед нами, — это обобщение и кондец- 
туальное осмысление явлений ориентадии во всех архаических общест
вах Евразии, Этот анализ дозволит понять, чтб роднит все культуры 
между собой, что является специфичным для да^ой культуры, что эаим:- 
ствовалось из одной культуры в другую, а что составляет архетиднче- 
ские, общие для всех людей представления о пространстве. Ведь мы 
помним, что пространственная ориентация составляет один из важней
ших элементов модели мира архаической культуры (см.: Топоров  ̂Мо
дель мира, 16Х—163).

Большую часть исследования занимает анализ литературных сви
детельств об ориентации, а также археологических источников, из кото
рых видна ориентация городов, храмов, дворцов, жилищ и т. д.

Исследуя проблему ориентации по страналг света, мы неизбежно 
сталкиваемся с вопросом о правом и лееом (а также переднем и заднее) 
а языковой и ориентационной практике человека. Была ли правая сто
рона исконно «благоприятной», а левая — 1>зловещей>̂ , от какой страны
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Т Г ы Х м н о г а Г Г ^ о в  мира страны света часто имели стволи- 
«вские обоГнмемя. присваиваемые им по аналогии с иными сферами 
Госм^^еского и природного характера: страны света могли тождеств. 
лятье^с временами года, животными, физическими элементами, цвета- 
Z  деревьями, «отяш. человеческого тела металлами драгоценными 
k w m L . богами, числами и т. д. (ом.: Rock,Bedeutung,257). Эта так назы- 
ваемая смхвояическая классификация (особенно ярко проявившаяся в 
китайской культуре) показывает включенность, а, на мой взгляд, и гла
венство стран света в картине мира древнего человека (ср.: Мелетинс- 
КИЙ, Поэтш̂ а, 233),

Таким образом» перед нами стоит широкий спектр культурологи
ческих лроблем, составляющих собственно объект исследования исто̂  
рической антропологии (cp.i Флоренский, Иконостас, 321: «вся культура 
может быть истолкована как деятельность организации пространствао). 
Особенно близко теме давкой работы определение культуры в семиоти
ческих исследованиях как «структурной организации окружающего 
человека мира» (Лотман/Усиенский, О семиотическом механизме, 146— 
147). Изучение мифопоэтических (донаучных, дологических) представ
лений о пространстве и времени дает возможность в какой-то мере восста
новить структуру архаического сознания (ср.: Топорова, Семантическая 
структура, 16).

Говоря об <«архаических (или традиционалистских) обществах»! 
вархаическом сознании», «мифологическом мышлении о, «мифопоэти
ческом мировоззрениия отталкиваюсь от понимания, развитого в тру
дах Э, Кассирера, Е М. Мелетинского, Ю, М. Лотмана, Б, А. Успенского, 
Вяч. Вс, Иванова, В, Н. Топорова и других представителей семиотиче
ского и мифолого-структуралистского подхода к проблемам истории 
культуры, «Архаическоео или «мифопоэтическое» сознание архаиче- 
газм позднейших тем, что в первых «мифоло-
MHHHDveT ферме тотально господствует или решительно до-
культуоы» ДУю^1 единой, однородно семиотизированной

“одробное описание .ар^саиче-
• о ш о З  Г Л п » .  ^«3-169; ср.: Топоров, О ритуале, 9:
состоит в борьбе у п о р я д о ч и в а ю т смысле) этой эпохи 
ной хаотической стихией „ -  "°««ческого начала о деструктив- 
Образного постижения η ’ ®<̂ с̂вной способ понимания (конкретно- 
р е ^ „ й ( в \ Г : ^ о с Г и п а р « Г Г , ” ‘',1 “  Р-Р-^-ения его противо-
понимаемой ве только ка^ bar °®®®"*^«вается мифом, нифологиеи, 

как набор (или даже система) мифов, но и "



главное — как особый тил „мышления”, хронолоп1Х|ески и по существу 
дротивостоящии историческому м естественнонаучному типам мышле
ниям̂ )* К архаическим обществалт обычно при^шсляют большое количе
ство обществ вплоть до высокого средневековья; при этом историческое 
время их существования не играет большой роли; многие элемшты ар
хаического сознания дожили и до наших дней (см.: Мелетинсний, 21, 73, 
153, 159, 163; Гуревич, Категории» 87—89; Раевский, Модель, 211).

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАШ Ш

При нашей постановке вопроса идеально было бы вообще не ста
вить никаких ограничений: ориентация таксиста в современном городе, 
как показывают результаты социологических исследований, может со
держать типологически поразительно близкие параллели архаическим 
представлениям о пространстве; космологическая картина мира древ
них ацтеков оказывается типологически сходной с таковой у тюрков 
или древних вавилонян; ориентация австралийских аборигенов, зафик
сированная этнографами в XIX веке, дает возможность восстановить 
утраченные древними цивилизациями (или недошедшие до нас) эле
менты архаических систем ориентации и т. д.

Поэтому чем шире будет материал, привлекаемый для сопоставле
ния, тем более весомыми и убедительными могут стать выводы об уни
версальной способности человека ориентироваться в пространстве» тем 
более глубоко сможем мы заглянуть в сущность homo sapiens. Этим объяс
няется, в частности» включение в книгу этнографических материалов из 
культур» которые не могут быть названы древними.

Конечно, в своем исследовании я ограничен чисто человеческими 
возможностями: поднять такой труд одному человеку едва ли по плечу. 
Не являясь специалистом по истории многих изучаемых в этой книге 
культур» я вынужден был ограничиваться тем кругом источников, кото- 
рый был уже обнаружен и исследован моими предшественниками, или 
(если речь идет о письменных памятниках) был доступен в переводе на 
русский или другой европейский язык. Поскольку работа в предлагае
мом мной аспекте в основном не была проделана для большинства куль
тур, я считал полезным собрать и обсудить весь доступный комплекс 
материалов из максимально широкого круга древних культур Евразии 
с древнейших времен до середины П тысячелетия н. э. (история Египта, 
формально географически выпадающего из культур Евразии, тем не ме
нее является неотъемлемой частью истории Ближнего и Переднего Вос
тока и средиземноморского региона, поэтому египетский материал так
же рассматривается в этой книге).

Но начав с древнейших времен, следует остановиться, до^видимому, 
в середине II тысячелетия н* э. 1500 год во многих отношениях являете
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^«гл«олическ1Ш, но и действительным рубежом в переходе 
ся se си временя (до крайней мере, в Европе). Откры-
™Г^Ыдаки впервые и вавсегда замкнувшее дда человека дростраа- 

поир^ноотн. появление в Западной Европе первых латин- 
^  поводов Птолемея, перевернувших представления о возможностях 
пХгр^сгвенвого изображения Земли, бурное развитие практичеекой 
яартографии (расцвет португальской картографии датируется как рад 
XV веком), изобретение KHiirone4aTaHH« и многие другие «новшества^ 
начали постепенно разрушать картину мира, сложившуюся в западно
европейском средневековье, а в сознание человека все глубже проника
ло ощущение самого себя как обитателя Земли. Это время маркировано 
как переходное и во многих других областях человеческой культуры. 

Вот как, например, оценивает эту эпоху европейской культуры 
Освальд Шпенглер: «В начале XIV столетия почти одновременно — 
притом одновременно с изобретением масляной живописи и контра
пункта — произошло изобретение пороха и компаса, т. е. дальнобойного 
оружия и далекого плавания,.. « (Шпенглер, 436); Шпенглер считает, что 
плавание на парусных судак в открытом море способствовало преодо̂  
лению эвклидова понятия материка, свойственного предыдущим эпо
хам. лСо дня открытия Аалерики Запад сделался только одной из про
винций исполинского целого, С этих пор история северной культуры 
принимает планетарный характера (Там же, 438). На это же время 
приходится, по мнению Туана, изменение образа космоса в сознании 
человека(T^,Topophilia, 129; ср. также: Ibidem,247: «Primitiveand tradilioflai 
peoples lived in a vertical, rotary, and richly symbolical world, whereas modem man*s 
world tends to be broad of surface, low of ceiling, nonrotary, aesthetic, and profane. In 
Europe ihc changc took place gradually from 1500 onward..,^).

*  *  *

ПОВ в греко ^ начинал с изучения ориентационных принди'
ширяла и'коглГГ*' Со временем ареал работы все рас-
совершенно очевиднГуш̂ ^пй ^ Китая, мне стала
следовании такого рода европоцентризма в историческом ис-
лоне, Индии и Китаеза теорема Пифагора была известна в Вави-
начиаать историю геомоти^ *̂"*^  ̂столетий до рождения Пифагора, то и 
восточной аауки, Вообт!^ ^ следует не с этого уважаемого грека, а с 
зывается единой и не^счле^^мой Старого Света (Евразии) ока-

в своей  ̂евразийства* П. М. Бяцилли
-га» (1922 г.) особенно резко"п^^°*^" ..Запад» в истории Старого Све̂  
яого развития Старого ®оирос о «единстве истории ДУ̂ <̂ ®'

Рого Света, примерно с 1000 г. до н. э. до 1500 г, н. а.
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Отмечая синхронизм в религиозно-фплоссфско?  ̂рдаштак воликих куль» 
турных миров Евразии, он писал; «Вслед за тбм как s ееверо-зададвохс 
углу Ирана кладется начало монотеистической реформы вйратугатры» в 
Элладе в \Ί веке происходит религиозная реформа Пифагора, а в Ишщк 
развертывается деятельность Будды, К атому же времени относится вов̂  
никновение рационалистического теизма Анаксагора и мистического 
утхения Гераклита о логосе,- их современвикалти были в Китае Конфу- 
цзе и Лао-цзе,„» (цит. по: Метаморфозы Европы. М., 1998, С, 69),

Четверть века спустя после работы Бицилли (в 1949 г.) Клрл Яс
перс развил сходный тезис об «осевом времени», которое он относит к 
середине I тысячелетия до н. э. (между 800 и 200 гг,) — эпохе китайс* 
ких, индийских, иранских, ветхозаветных и греческих мыслителей (Яс
перс, 32—33). Ясперс полемизирует с представлением о Явлении Сына 
Божьего (Христа) как «оси мировой истории о и, удревняя эту ось, пока  ̂
зывает независимость, равномерность и одновременность разноэтниче- 
ских проявлений того перелома в истории, который произошел в сере
дине i тыс. до н. э. «Все то, что связано с этими именами  ̂ возникло 
почти одновременно в течение нескольких столетий в Китае, Индии и 
на Западе независимо друг от друга... В эту эпоху были разработаны 
основные категории, которыми мы мыслим по сей день* заложены осно
вы мировых религий, и сегодня определяющих жизнь людей. Во всех 
направлениях совершился переход к универсальности» (Там же, 33).

Таким образом, отмечаемая исследователями синхронность разви
тия духовной культуры разных цивилизаций Евразии дает возможность 
равномерного освещения наших проблем, без колебаний в сторону евро·* 
по- или азиоцентризма. Я буду рад, если читатель сочтет, что мне — 
европейцу — это удалось сделать.

ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА

В соответствии с широким пониманием проблемы ориентации в 
пространстве весьма широким оказывается и круг источников, необхо
димых для изучения этой темы.

Это прежде всего письменные (литературные и эпиграфические) 
источники^ описывающие, как правило, в имплицитной, а иногда и в 
эксплицитной форме различные проявления ориентационных навыков 
и представлений, распространенных в данной культурной среде. Из пись
менных источников мы узнаем не только то, как ориентировался в про
странстве тот или иной человек, но и получаем сведения о различных 
космологических, религиозных и философских воззрениях, часто вли
явших на те или иные формы ориентации. Этот вид источников являет
ся наиболее ценным и информативным, так как здесь описывается рас
положение географических объектов относительно стран света, даются
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^.отрукаяи или ведется Д и с к у с с и я  по в о п р о с  ориентации хр«„,з  

””  ХТвы“^ Т п Т и ** '̂ ®Р®“ °Вйй.
™*пГи№ие отясалия ориектац®. по странам света в связи с символи- 
" к " 1 «ией. пронизывавшей все ».роздание; таковы клино- 
П ^ы е тексты, которые закладывались в основание месопотамских хра. 
мов· таковы географические описания греков; таковы Тексты Пирамид, 
запечатлевшие яа стенах пирамид яроцедуру их ориентирования; тако- 
ВЫ инструкции римских агрйменсоров (землемеров) и трактаты об эт
русских древностях; таковы египетская и буддистская «Книги мерт- 
ВЫХ9, в которых затрагиваются проблемы ориентации в земном и 
ттотусторокнем пространстве; таковы, наконец, полемические и учитель, 
ные сочинения отцов церкви в период, когда обряды и литургия христиан
ства находились еще in stalu nascendi, и многие другие. Свидетельства об 
ориентации сохранились в эпических произведениях —- в «Махабха- 
рате& и «Рамаяне^, «Илиаде<> и «Одиссее», «Старшей» и « Младшей Эддео, 
в памятниках фольклора и религии — а «Авесте», «Б иблии«К оране», 
«Калевале«> и др.

Весьма важным представляется анализ языковых явлений^ неред
ко прямо указывающих на присутствие в языке определенной системы 
ориентации и на ее генезис. Так, например, названия востока и запада в 
русском языке и многих других языках свидетельствуют о солярном 
происхождении этих обозначений; часто названия стран света происхо
дят из наименований, связанных с понятиями «правое», елевое», «перед- 
неео, «заднее», что дает возможность устанавливать реликты древних 
систем ориентирования (ср.: Шемякин, 40—47).

Большой материал для нашей постановки вопроса предоставляют 
памятники материальной культуры^ в частности, данные археологичес- 
ких исследований: из них мы узнаем о реальной ориентации реальных 
городов, храмов, жилищ, земельных наделов, погребений и т. д. К атому 
же ввд источников мы можем отнести произведения древнего искус- 

росписи, рельефы, скульптуры и т. д.)» запечатлевшие 
некоторые ориентационные навыки.
яов “ “  изучаем духовную культуру древних яаро-
следовавия г н«к оказывается сопоставление результатов этого яс- 
диТаГдов c o x p a Z l ? “ ’ .п.нографи>сеской пауксй сре-
(так называемые «π ’>еР’’ы архаической идеологии и психологии

стороны и особевнооти” н Г н а Т ' ’̂ ''^“ '^· 
ских славян) были выявлеГ^и и ® Древности (например, языче- 
дящими в современной жизни именно этнографами, вахо^
ритуалов, в том числе и связав Древних обрядов и
доступны непосредственным я °Р“ентадией. Особенно живучи и
архаич;еского сознания и ®™графическим наблюдениям черты 

ания и поведения в обществах о высоким козффициея-
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том традиционализма, например, й Китае, где еще в начале XX зека при 
императорском дворе можно было наблюдать абрят  й церемон1Ш, йеге- 
ходящие к весьма древним временам. Некоторые из таких наблходеянй 
дают дополнительный материал для типологического сопостааяения: 
разных культ^ф, оказываются ключом к пониманию менталитета древ* 
него человека и являются объектом собственно этнологичес1сих иссухе** 
дований.

Вместе с тем, использование этнографического (в том числе фольк
лорного) материала имеет и свои сложности. Это прежде всего неопре
деленность датировки тех или иных мотивов и представлений» зафикси
рованных S обычаях и фольклоре современных народов (см, об этом 
подробнее: Анфертьев» 245-^252). Вторая сложность заключается в много- 
слойности наблюдаемого сегодня материала» сложившейся в результате 
наложения и взаимовлияния различных этнических и культурных тра
диций. Так, изучая фольклор удмуртов и пытаясь выявить в нем черты, 
восходящие к мировоззрению древних финно-угров, не следует забы
вать о том, что начиная со второй половргаы X W  в. казанские татары в 
очень большой степени ассимилировали и исламизировали большое число 
удмуртов {о тюркизации удмуртов см.: Владыкин, 199—203).

Картография древних народов, представленная, как правило, не
большим количеством сохранившихся артефактов, в основном архео
логического свойства, также дает повод для размышлений о том, почему 
картограф предпочел ту или иную страну света в качестве верхней для 
своей карты и как ато связано с господствующими в данном обществе 
ориентационными представлениями (недаром христиане предпочита
ли ориентировать свои карты на восток, а древнекитайские карты име̂  
ли наверху юг). Вследствие этого карты часто служат важным источ
ником для определения ориентационных предпочтений той или иной 
культуры (см*: Gordon, Sacred Directions Orientation, 211—2П; Подосинов, Карто
графический принцип, 22—45; Он же, Ориентация древних карт, 64—74).

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Следует также остановиться на тех методологических принципах, 
которые были использованы в работе над материалом и его осмыслением.

В связи с тем, что исследование велось на стыке наук, в нем анали
зировались источники самых разных видов, являющиеся объектом изу
чения разных наук (лингвистики, археологии, истории религии, истории 
архитектуры, истории искусства, истории астрономии и астрологии, ис
тории географии и картографии, этнографии, психологии, социологии и 
др.). Это означает» что в работе с необходимостью использовались мето
дики всех этих наук, что создавало значительные сложности (см,: Подо
синов, Вопросы источниковедения, 54—56),



Определяя научное ваправяевие, к которому вгринадлежит даввая 
работа, я бы назвал его исторической антропологией. Методы и резуль- 
таты этнографии, этн о ло гий  я  социальной (или культурной) антрополо
гии (см. подробнее о предмете этих дисциплин: Леви-Строс, Структур, 
ная антрополог?^я, 8Ι3·--3ί8) до мере необходимости используются «  
здесь, расширяя наши возможности постичь природу архаического со- 
знания» тем не менее основной упор делается на изучение ориеатадиоа- 
ной практики древних культур, а это неизбежно придает работе харак
тер исторического исследования. Поскольку же объектом изучения 
является, как и в антропологии, человек с его представлениями об окру- 
жающем его пространстве, то «созвездие<> дисциплин, тесно связанных 
с антропологией» как они видятся К. Леви-Строеу (Там же, 318):
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психология
лингвистика

география-------АНТРОПОЛОГИЯ /
I ^—  археология

социология

остается и для нас необходимым элементом и полем исследования» 
Весьма важными с методологической точки зрения для понима

ния проблем пространственной ориентации оказываются методики, прие- 
»лы и результаты исследований, характерные для многих наук <<антро- 
пологическогоФ цикла. В первую очередь, это работы общефилософского 
содержания^ рассматривающие историю и теорию восприятия простран
ства в человеческой истор;ш (см., например, работы: Reichenbach; Gninbaum; 
Stroker* Ncrlich; Gosztonyi, Heelan; Ахундов). Весьма важными для нашей 
темы представляются исследования в области «географии окружающей 
среды* (environmenidl geography), «человеческой географии о (human geograpliy)t 
теории ментальных карт, когнитивной и перцепционной теории н изу
чении пространственной среды человека и т. д. (см, работы: The Concepl 
of Space and Time; Downs/Siea, Eliade, Images; Goid/White; Hallowell; Piagetflnhclder; 
Trowbridge; Tuan, Images; Idem, Topophilia и др.; на русском языке доброт
ное представление об этих проблемах дает работа Дж. Голда; см, также 
недавний сборник статей: Категоризация мира).

Одно из важнейших достижений зтих наук состоит в том, что в 
центре их изучения стоит не земля и природа сами по себе, а человек, 
его жизнь на земле, его восприятие окружающей его среды, его идейно- 

"““ ример: Tuan, Humanisfic Geography, 266)
® физическом объективном по

ся также ®“*Р“°°ВДитричеоком восприятии; вводит-
пазлтеп» ? мифологического пространства. Надо заметить, что
скогоо! "  <·®<)«πρΗΗΗΜ8βΜ0Γ0ΐ> (или «феиоменологичв-
скогоо) простран<«ва стало следствием развития мног^^ научных дис



циплин и, в частности, неааклидовой геометрии (Gosztonyi. Det Еаши, X  
12У— 7̂27). Выработанные этими направлениями методы OKaastBaMnfGiie 
весьма плодотворными ари изучении того же круга проблем» ко уж«5 т  
материале древних культур.

Важным подспорьем для нашей теьш являются работы по ги?г«:о- 
логии ребенка, проходящего в своем онтогенезе во многом те же стадии 
осознания и восприятия пространственных отношенийг что и древние 
народы в филогенезе (работы Ж, Пиаже» А. В, Ярмоленко и др.)

Историко-этнологические исследобаиия^ ведущиеся в Европе уж^ 
два столетия» породили большое количество школ и направлений (см* 
подробный анализ их: Мелетинский, По&тика, 12—162), в которых этно
логи, плодотворно соединяя материал полевых исследований мифоло
гии и мировоззрения «примитивных» народов с данными древних куль
тур, а также используя новейшие философские, социологические и 
психологические теории» добились выдающихся результатов в понимании 
природы «мифопоэтического& или «архаического» мышления {«мифо
логическая^ школа —* Я. Гримм, В. Шварц, М, Мюллер; «антропологи  ̂
ческая^ школа — Э, Тэйлор, В. Вундт, Э. Лонг; «ритуалнстскаяо  ̂школа — 
Д, Д. Фрейзер, С. X. Хук, Э. О, Джеймс; «функциональная» школа — 
Б. Малиновский, К- Т, Прейс, М. Элиаде; «социологическая^» школа — 
Э. Дюркгейм, М. Мосс, Л. Леви-Брюль; американская школа «культзф- 
ной антропологии» — Ф. Боас, Р. Лоуи, А. Крабер; «символическая» 
школа — Э> Кассирер, У. М, Урбан, С. Лангер; «психоаналитическая» 
школа ~  3. Фрейд, К. Г. Юнг, Ш. Бодуэн; «ритуально-мифологическая» 
школа — М. Бодкин, Ф. Уилрайт, Н. Фрай; «структуралистскаяшко
ла — К, Леви-Стросс, М. Фуко, Р. Барт). Большой вклад в разработку 
этих сюжетов внесли работы русских ученых Ф. Й. Буслаева» А. Н* Афа
насьева, А. А. Потебни, А. Н. Веселовского, А. Ф. Лосева, Г. Г. Шпета, 
И. Г, Франк-Каменещсого, О. М. Фрейденберг, Л, Я- Штернберга, В, Г. Бо- 
гораза, В. Я. Проппа, М. М. Бахтина, А, М. Золотарева, С. А. Токарева, 
Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топорова, Ю. М, Лотмана, Б. А. Успенского, 
Е. М. Мелетинского, С. Ю, Неклюдова и др,)< Огромный фактический 
сравнительно-исторический материал, сосредоточенный в работах ука
занных исследователей, а также философский категориальный аппарат, 
выработанный атими школами, помогает уяснить сущность описывае- 
мых в нашей работе явлений.

Таким образом, новые антропологические и культурологические 
подходы, развитые мировой наукой в XX столетии, позволяют подойти 
к исследованию проблем ориентации таким образом, что чисто техни
ческие, казалось бы, вопросы — к какой стране света был обращен вави
лонский жрец, или египетский храм, или могила афинянина, или алтарь 
христианского храма, или как была ориентирована древнеримская кар
та мира, или почему восток у древних тюрков находился «спереди«>, — 
становятся средоточием глубинных проблем самосознания общества, в

в в е д е н и е  в  п р ой л ем у
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представления человека о себе, о космосе, о богах, 
котором о5 обществе и культуре. Хорошо о вазвавдях
об языках сказал В. А. Никонов: «Без терминов
стран света в Р ® ^ ^ ^ „ р о в к и  человечество было бы слепо. В этой

Но они драгоценны для многих 
отГс^е/н“ ™и Ш  показания позволяя)  ̂раскрыть: формировааие пред.

Z t ! i r r Z a e e r e  древние верования, развитие мышления от хаоса 
V ^ Z e L b U  наблюдений к целоствой глобальной системе, историю 
дарСв (ик расселение, связи, миграции), историю языков (различия 
^ ^ ы к о в ы х  общностей -  генетических, контактных, типологиче- 
ских). семантическое словообразование... Эти н^вания -  красноречи- 
вые сввдетели истории мировой культуры» (Никонов. 166-167).

СТРУКТУРА РАБОТЫ

Книга состоит из двух частей, В первой части я пытаюсь лредста· 
вить довольно сухую сводку всего, 4ίο  мне известно об ориентации в 
различных обществах древкей Евразии. Каждая глава этой части по
священа какой-то одной культуре или религии от Китая до Рима и от 
кельтов до монголов. Я старался для удобства читателя и последующе
го сравнительного анализа максимально унифицировать структуру атих 
глаз. Так, в зависимости от наличия соответствующего иеточникового 
материала, рассказывается о значении стран света в данной культуре, об 
ориентационных представлениях людей, о лингвистических, археологи
ческих и этнографических свидетельствах этих представлений. Затем 
последовательно рассматривается отражение ориентационных принци
пов и привычек в различных сторонах жизни общества — в ориентации 
храмов и культовых площадок, культовых действий, городов, дворцов, 
жилищ, погребенных и погребений, картографии. Где есть возможвость, 
приведены материалы о соотнесенности стран света в рамках символи
ческой классификации с понятиями Фправое-левое», «переднее-заднее», 
с цветовой, зооморфной и прочей символикой. В конце каждой главы 
кратко резюмируются основные наблюдения.

Вторая часть представляет попытку обобщения этого материала 
^ народам, а по проблемам» которые рассматрива' 

"широкий возможность включить изученный материал в
ο ρ ^ Ζ ο Η ^ η Γ '· * " ® " · '" * ^  контекст, увидеть общее и особенное в 
мерности в народов, выявить ааконо-
простравства Именю’*алГГ™“  ^ “^«^^ского. бытового и сакрального 
те м „^одсло™ ч4ТосГ«„Г“ °  применить на практШ<е
антропологические  ̂ которых шла речь выше (историко^
тиввые и другие р’азработки)°'”‘̂ ‘”‘° '" ‘” ” ®'“”®· "«РЧепционные. когни-



Введение 0 проблему

В первой части я двигаюсь сначала с востока (от Китая) ва «адад 
(до Рима) по югу Евразии (через И1щию,.Иран, Междуречье, Палвс^шу» 
Египет и Грецию), затем с северо-запада (от кельтов) на восток (до тюрок 
й монголов) по северу континента (через гермапдев, славян, я фивйо- 
угров).

Я далек от геометрического мистицизма в истортш, но все Жй не 
могу не отметить геометрической красоты и исторической логики в на
шем движении от востока червз юг на запад и затем через север снова на 
восток. Повторяя тем самым движение солнца на земном аеботаоюне 
(как сказали бы в древней Руси — движение «посолонь»), мы, оказы
вается, движемся и хронологически довольно правильно (снова -»сх orient̂  
lux!»).

Движение «южных» евразийских цивилизаций от Китая одной 
из древнейших цивилизаций на Земле ~  до Рима — самой <?молодой» 
культуры в этом движении цивилизационного процесса ~  понятно (ср. 
в связи с этим распространенное в древности и средневековье представ
ление о пространственном перемещении цивилизации с востока на за
пад в каждую последующую историческую эпоху, ср,; Райт, 210—211).

Кельты, в свою очередь, были первыми из северных соседей Рима, с 
которыми римляне столкнулись в своем колонизационном движении на 
северо-запад Европы. Кельты и составляли древнейшее население Севе
ро-Западной Европы, чья территория простиралась от Дуная до Ирлан
дии, и чьих набегов страшились даже жители Греции и Малой Азии. 
Позже в Европе появились, выйдя с берегов Балтики, германские племе
на, оттеснив кельтов на запад. Еще позже на историческую арену выхо
дят славяне, которые только в VI веке н, э. своим завоеванием Балкан 
заставили говорить о себе весь Средиземноморский мир. Примерно тог
да же в свет большой истории попадают финно-угорские народы. Древ
ние тюрки и монголы стали известны китайским авторам уже начиная 
с ΠΙ века до н. э,, когда они начали тревожить северные границы Подне
бесной, в первые века н, з. они достигли в своем движении Европы и 
затем на протяжении всех средних веков играли значительную роль в 
хозяйственно-политической и культурной жизни Северной и Централь
ной Азии. В конце I части мы возвращаемся через север на Дальний 
Восток, откуда и начинали движение.

При изложении материала возникали определенные сложности в 
его структурировании и изложении. В одних случаях приходилось ис
следовать ориентацию этноса, например, древних китайцев, египтян, гре
ков, кельтов и т» д., с другой стороны, — мощные ориентационные систе
мы, выработанные мировыми религиями (буддизмом, христианством и 
исламом) и регламентирующие многие стороны сакральной и светской 
жизни и деятельности человека. Но такие мировые религии являются 
мульти- и интернациональными и не сводимы к определенному атносу.



"   ̂ таким образом, в рядоположесии рассказа о
^ ^ ’̂ ГГоГиентацяояяых системах и ориентациях великих вд. 

ншхягональяых ориеш ^^удьтате может сложиться впечатление
греко-римскоеязычесво, устав®:! 

что, например, хр европейских христианских народов

ориентЦ Г(ч^ во многом и справедливо). Поскольку эта ориентация 
Г ев о и Т п ар а «ет р ам  и значению для сакральной жизни человека со- 

с ориентацией одного дохристианского народа, налример. рим- 
яяа. то и в книге они завяли соседние места, что для теперешнего этапа 
работы над темой» вероятно, оправдано.

При этом я, конечно, отдаю себе отчет, что под «Христианством» 
скрываются многочисленные народы и культуры со своими дохристиан
скими ориентационными навыками, которые весьма живучи (особенно 
в быту и суевериях) на протяжении многих столетий (то же относится к 
буддизму и исламу). Но на данном этапе работы пришлось сознательно 
ограничиться исследованием парадигматических нормативных прин
ципов ориентации, свойственных сакральной жизни того или иного об* 
щества, той или иной мифологии, религиозной системы. Хорошо извест
но, что «научное метаописание, а тем более культурно-историческая 
реконструкция неи(збежно сосредоточивают внимание на системном 
начале в явлении, оставляя внесистемные элементы на периферии и ни 
в коей мере не исчерпывая их> (Раевский, Модель, 13).

Читатель заметит также, что, описывая ориентационные принци
пы одной культуры, я часто оперирую весьма разновременными источ
никами: так, скажем, для Китая археологические сведения о погребаль* 
ном обряде культуры яншао III тыс. до н. э, соседствуют с описаниями 
китайских кладбищ путешественниками XIX в. н. э. Оправданием мне 
ΒΗΰ^νΙτΙν ^ 0  ориентационные привычки являются, по
ной κvлJτvni^^^ надболее консервативных элементов традицион-

«««ами (а в случае с С а е м  мы 
рчаищии пример консервативности самой культуры).

ЗН АЧЕНИ Е  
АНИй ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕН ТАЦ ИИ

ных прицципов у ®“ачение изучения ориентациоя-
особенно с точки зрения unrtf ^ ^Р^^нительно-историческом плазе» 
смысле особенно важными влияний и заимствований. В этом

в научной литературе вопросы, живо дeбaτиpyюШίίe'
ция греков обязана своим °  насколько северная орисиТА'
аости, вавилонскому) ближневосточному (в част-
прусские, греческие и егиггет!^  ̂®

е (по Фротингему) ориентационвы

Введение в проблему



принципы; или, как связана восточная орионтацил у χρττστικβΗ с ве̂ хс̂ - 
заветной ориентадией и т. д. Так, аапример, тезис Хуисмаяа о том, что 
южную ориентацию египтян переняли все средиземноморские культу, 
ры, встретил резкую критику Познера {см.: Huisman, 98; Poscner. 70).

Важен вопрос о цветовой символике стран света у тюркоких наро
дов, о степени их соответствия китайской и воздействия на европей
скую (особенно славянскую) ориентацию; так, может оказаться, что Бело
руссия означает просто «Западная Руссия*, если согласиться, что белый 
цвет символизировал запад (так было у китайцев и тюрков, которые 
через татар повлияли на топонимию Восточной Европы).

Исследование истории обозначения стран света у отдельных наро
дов может пролить свет и на миграции древних народов. Как писал
О. Н. Трубачев, «центр ориентации [народа. — А. П,] влиял на форми
рование стран света в разных языках, и обратно, — праистория самих 
названий подсказывает нам ход древней миграции соответствующего 
этноса» (Трубачев, Славянские этнонимы, 49).

Культурологическое значение ориентации ярко демонстрирует так
же тот факт, что перенесение пророком Мохаммедом киблы с Иеруса
лима на Мекку символизировало окончательный разрыв ислама с иудаиз
мом и формирование новой, вполне оригинальной религии (см.: Nissen, 
Orieniation, 395—396; Schedl, 185—204).

Введение в npoOjwMy

Читатель увидит, что многие положения и выводы работы носят 
весьма гипотетический характер, что часто связано с недостаточностью 
ИСТОЧНИКОВОЙ базы в некоторых культурах. Но вместе с К. Леви-Стро- 
сом я считаю, что «отрицание фактов вследствие их предполагаемой 
непостижимости гораздо более бесплодно с точки зрения прогресса по
знания, чем построение гипотез; если они даже и неприемлемы, то ошибки 
как раз порождают критику и поиски, которые когда-нибудь позволят 
их преодолеть о (Леви-Строс, Структурная антропология, 220—221). Под
держкой мне является также тот факт, что в последнее время наблюдается 
усиление интереса к проблемам ориентации по странам света в древ
них культурах Евразии (см. работы Т. Н- Джаксон, А, Голана, А, В. Луш-
никовой и др.)* ,

Завершая Введение, отошлю читателя к приведенным в эпиграфе 
к Введению словам А. Я. Гуревича, которые прямо относятся к нашей 
проблематике*

Это высказывание иллюстрирует, с какого рода трудностями столк
нулся автор при написании этой книги, пытаясь на нескольких страни- 
цах представить картину пространственной ориентации целой цивили
зации (скажем, Китая), на что до сути каждый раз требуется отдельная



толстая книга -  ведь нвдо показать системы ориентации s проотрад.
враалииые эпохи, и в разных фаяософских школах, и в разл^. 

ш й сферах, и даже у .отдельных шдашлдов*. С необходимостью np«. 
ходилиь огрублять в геиералвзйровать, выявляя общие типологичеокве 
чбрти каждой цивилизации ♦

Я надеюсь, что и в таком виде книга принесет некоторую пользу а 
может быть, подвигнет последующих исследователей —  спедиалйстов! 
историков — на создание монографических работ по отдельным куль  ̂
турш. Короче — feci, quod polui, faciant meJiora poientesi
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ЧАСТЬ I

ОРИЕНТАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
ДРЕВНИХ КУЛЬТУР 
(критический обзор)





ДРЕВНИЙ ВОСТОК

Глава 1. КИТАЙ

< Среди вращоння метаморфоз h w  тгчото бо
лее великого, яем четыре времени (года)* сре
ди висящих (на Неба) образов ясногч) и овет- 
лого нет ничего более вел «кого, чом Солнце п 
Луиа...»

аЧжоу и^, трактат лСицы чжу  ̂
ань»^. Верхний раздел, Чусан 11 

(перев. А. В. Лукьянова)

Общие замечания

Один из первых исследователей, обратившихся к изучению ориен
тационной системы древнего Китая, А. Л. Фротингем в 1917 г. отмечал, 
что китайская ориентация по странам света — terra incogaiia в ориента
листике, при этом «не существует другой древней литературы, в кото
рой бы ориентация с такой полнотой была представлена и документиро
вана, как в Китае.., Нет другого такого народа, у которого ориентация 
играла бы более важвгую роль«> (Frothbgham, 64—ώ ). Этот вывод, в том 
числе касающийся неразработанности проблемы ориентации древних 
китайдев, и сейчас — в конце XX в. — остается во многом справедливым^

Великая китайская цивилизация — одна из самых древних на 
Земле. Ее достижения во многих сферах жизни — в политике, экономи
ке, ремесле, науке, искусстве — часто опережали развитие в других ре
гионах Евразии, а письменность, возникшая в XIII—XI вв. до н. а., по
зволила запечатлеть и донести до нас многие представления древних 
китайцев, в том числе и представления о пространстве.

Для нашей темы существенным моментом является принци
пиальная консервативность, традиционность китайской культуры, ко̂  
торая из столетия в столетие сохраняла духовные достижения предков 
(Васильев Л. С., Культы, 5), Вот почему многие черты древнекитайской 
системы ориентации дожили до наших дней, служа прекрасным под
спорьем в исследовании архаических пространственных представле
ний, Надо заметить, что ориентация именно по странам света вошла в 
плоть и кровь китайцев, которые даже в быту описывают с их помощью 
пространственное расположение предметов (типа «подвинуть южнее 
вазу о или осесть на северное кресло», см.: Ярмоленко, Роль речи, 70—71).

• Русс]<ая транскрипция названий китайских проязведений и имен собстван- 
ных: унифицирована в соответствии с новейшими правилами, принятыми в нз- 
ланни; Юань Кэ, 885.



Часть I. Ориентационные системы древних кульпур

Китой представляю особенно благодатную ниву для вашего иссле. 
яовавиГ7 ао?о^, что именно здесь были выработаны религиозно-кос- 
даеокие и ф ^ ф с к и с  представления, охватывающие и объединяя,. 
™  в едино! целое все сферы сущего -  космос, атмосферу, земну» 

оастйтельный и ж ивотаы й  мир, в том числе человека а 
человеческое общество (см. работы de Groot; Granel; RouseHe; Rosier, 
J.NccdhanK Time and Space: Рубина. Кобзева. Зинина и др.; ср. Торчивов, 
188· «...космология в традиционном Китае была одной из важнейших 
составляющих всех основных направлений философской жизни. При 
этом космология, как правило, занимала место теории бытия*).

Эти представления (теоретически осмысленные в даосизме и конфу. 
циаастве) вполне оформились в эпоху династии Хань (202 г. до н, э. 
220 г. н. э.; здесь и дйлее хронология китайских династий дается по: 
Леве, 3—18) и на протяжении многих веков служили основой для рели- 
гиозко-этических, ритуально-церемониальных и обрядовых взглядов и 
действий китайцев. О ритуале как важнейшем основании порядка в 
природе, обществе и человеке в древнем Китае ярко свидетельствуют 
слова Конфуция, запечатленные в классической древнекитайской кни
ге о Ли цзио («Книге обрядов», IV—I вв, до н, э.)*·

<гВ „Ши цзин“ сказано: „Когда у человека нет ритуала, он подобен 
крысе, у которой [одно только] тело; если у человека нет ритуала» лучше 
ему скорей умереть!" Поэтому ритуал должен исходить от неба, но под- 
ражать земному, распространяться на духов и души умерших, и касать
ся траура, жертвоприношений, стрельбы из лука, управления колесни
цами, инициации, брака, аудиенций и приглашения на службу. 
Совершенномудрые сделали ритуал всеобщим достоянием, так что Под
небесная и ее царства могут употреблять их для наведения порядка>> 
(Древнекитайская философия, И, 101).

Такие взгляды на природу, космос, богов, государство, человека и их 
взаимосвязь в очень большой степени опирались на ориентацию по стра
нам света, которая была существенным элементом религиозно-фило
софской системы и даже государствен но-политической жизни. Так, древ- 

историки сообщали, что царство Шан (вторая половина П 
OKDedTunf ”̂ "тт * ' разделено на пять регионов: столииу с ее
на^миГ1от1® («Великий город Шан») и Четыре Земли (ту).
гадатГльныу^Г’  ̂ обозначения стран света (Whcailey, 425). Еще я

(династия Инь правила с 1401 
урожай на восто и ®®н (правитель) запрашивал, «будет ли
i t Т у р о ж ^ ^  урожай на северных землях, бу-
будет ли урожай в Урожай на южных землях,
обознан J a T c ro L ”  вязаГГ ’ "  «Р -  Сама ойкумева
ства, Расположенного’между стея!! прострижду странами света, сы фан (<s четыре стравь!



Китай
4ft

света»), сы хай. (^четыре моря»), ба фан («восемь стран к пол5?стрйВ1 
света «·) и т. д, (см.: Кобзвв, Учение о символах, 206),

Тесную связь со странами света каждого китайца в его повсдаев^ 
ной жизни показывает следующий обряд: «Четыре раза в год (в середи
не весны, лета, осени и аимы) и при окончании года совершаются жерт
воприношения духам пяти (по странам света и центру) частей занятой 
под дом территории; духов благодарят за то, что они охраняли дом и 
его обитателей» («Чжу-дзы» Цзя-ли, гл, 7; цит. по: Георгневский> Прин
ципы, 243), При атом весною молебствие должно было совершаться в 
восточной части жилища, летом ~  в южной и т. д.

Как известно, духам четырех направлений и ветров поклонялись 
еще в иньскую эпоху, что видно по текстам гадательных надписей того 
времени; ср., например, такую: «При гадании приносятся в жертву ду
хам четырех сторон [люди из племени] цян — один [человек], две соба
ки, один бык» (Быков, Зарождение, 34).

Важность четырех полюсов, на которых нокоится космос» хорошо 
видна из следующего космогонического отрывка из даоского памятни
ка II в. до ы. э. 'аХуайнань-цзы<>: «В те далекие времена четыре полюса 
разрушились, девять материков раскололись, небо не могло все покры
вать, земля не могла все поддерживать, огонь полыхал, не утихая, воды 
бушевали, не иссякая... Тогда Нюйва [первопредок людей] расплавила 
пятидветные камни и залатала лазурное небо, отрубила ноги гигант
ской черепахе и подперла ими четыре полюса; убила Черного Дракона 
и помогла Цзичжоу; собрала тростниковую золу и преградила путь раз
лившимся водам. Лазурное небо было залатано, четыре полюса выправ
лены, разлившиеся воды высушены, в Цзичжоу водворен мир, злы© тва
ри умерщвлены, добрый люд возрожден* (Померанцева Л. Е., 168).

Как и во многих других культурах, в древнем Китае различали 
помимо 4-х основных стран света 4 промежуточных, В древнекитай
ских источниках часто можно читать о восьми полюсах, или направле
ниях — ба ЧЖЭН (см., например, в даоском трактате -вЛе-цзы»: гл. 2, 
гл. 5; цит. по: Мудрецы Китая, 21). Существуют также данные, позволяю
щие предположить, что в наиболее архаичной космогонической модели 
роль ориентиров (стран света) выполняли ветры, дующие с восьми сто
рон (Яншина, Формирование, 109, 219). И действительно, восемь стран 
света часто соотносились с 8-ю ветрами {ба фэн)  ̂ о которых подробно 
рассказал древнекитайский историк U—I вв. до н. э, Сыма Цянь (С5ыма 
Цянь, IV, 100—104). Это обстоятельство связывает китайскую космоло* 
гию с космологией многих других культур Евразии (см.: Tailqvist,passim).

Иногда указывалось 6 стран света (лю л:̂ ,); в таком случае учиты
вались четыре основные страны света, а также зенит и надир (ср.: Муд
рецы Китая, 134, 268, 386),

Небо древние китайцы представляли себе в форме круга, а земшо — 
квадрата (Rousellc, 3; Needham J. ίϊ, 268—269; ср.: Рифтин, От мифа, 61);
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.... .„„тгтпсгшо и Алтарь Неба, находящийся в Пекине, имеет крутлу»
тостстствевио и квадрвтяую. Интересно, что квадрат, вписав.
Ж к р р т  составлял орвамеат на китайских монетах и обратной сто- 

ханьских зеркал, имевших магические функции; в том, 
С  поя этим оряанентом подразумевался именно космос состоящий 
из неба и земли, убеждают дополнительные элементы изображения ва 
зеркалах -  мировая гора посреди квадрата, обозначение стран света а 
изображения их дуков (Сычев/Сычев, 20)*

Рассказывали, будто бы «конфуцианцы носят круглую шапку [в 
знак того, что] познали время небес; ходят в квадратной обуви [в зкак 
того, что] познали форму земли» (оЧжуан-цзы^, гл. 21; цит. по: Мудре
цы Китая, 262). Связь со странами света квадратной земли ясно видна в 
таком, например, уподоблении «царского мечао в том же «Чжуан-цзы», 
гл. 30: «внизу [он] уподобляется квадратной земле, чтобы послушны 
были времена года; в центре согласуется с желаниями народа, чтобы 
был покой во всех четырех сторонах о (Там же, 341).

Интересную идею о смене трехчленной ориентационной системы 
древних китайцев на нятичленную предложил И. С. Лисевич. Соотнеся 
первых пять мифических «Владык» Китая с солярными культами, Ли- 
севнч выстраивает такую их последовательность: Фуси — божество во
стока, Янь-ди и его сын Чжужун — божества солнца и огня, связанные 
с югом, Суйжэнь и Нюйва — божества, соотносимые с западом. Смена их 
пребывания у власти отражает солярный цикл — «идею круговорота 
солнца о по часовой стрелке от востока до запада. На этом основании 
Лисевич предполагает, что ранние представления китайцев о странах 
света включали в себя только три «солнечные» страны света — восток, 
юг и запад.

Резюмируя переход от трехчленной к четырех-(пяти-)членной струк
туре горизонтального космоса, исследователь пишет: «Если раньше сколь
ко-нибудь значительными представлялись человеку только Восток, Юг 

света, где пребывает солнце, то теперь в поле его

вселенную. Бог Центра превращается 
над Янь-ди и атот факт как бы 

звавшего свое мемо ® мировоззрении древнего человека, осо-
f e r L T L  Г  ” ( Лисевич.  264). 

ассодиируется с женским правая сторона становится западной,

«У Ж ск /Л а ::;оГ Г и  “ Г Г х а Г  “
к , . » ; , ;



Символический параллелизм ст ран свет а в cesi3u 
с китайской аст ролот ей

Китайская астрология, предсказывавшая ход событий в государ
стве, при императорском дворе, у соседних правителей, в области  ̂обищ- 
не, семье и имевшая столь большое значение в жизни общества, оцври~ 
ровала на основе твердых космологических принципов, окончатньно и 
во вполне систематической форме выработанных уже в г>поху династа 
Хань, В. Эберхард, посвятивший атому вопросу монографшо {см.: Eberhardt 
BeitrSge), считал эту систему «чисто рациональным построением без вся
кой магии<>, хотя раньше она могла существовать и в иррациональной 
форме (Ibidem, 2),

Астрологическая теория в любой культуре исходит и» идеи, что 
между небом, землей и человеком есть определенные связи? это — основ
ная предпосылка и китайской космологии: всякий процесс в небе или· 
ка земле автоматически вызывает соответствующий процесс и у челове  ̂
ка, и наоборот. Человек видел космос организованным таким же обра
зом, как земля вокруг него. Так, небо делилось на 5 «небесных двор
цов» — центральный со звездой Тянь-цзи син (Полярной звездой) и 
четыре других, расположенных по странам света — восточный  ̂южяый, 
западный, северный (см.: Сыма Цянь, IV, 115—121),

' Аналогично и на земле было (или должно было быть) 5 царств 
(или провинций), каждому из которых соответствовала определенная 
часть неба. Случалось на этой части неба что-то нехорошее, значит, в 
«подопечном» царстве что-то было неблагополучно с правительством. 
Небо в разное время делили и на 9, и на 12, и на 28 частей, тогда к 
территория Китая членилась на столько же регионов. В «Ши цзи# ( «Ис
торических записках») Сыма Цяня так говорится о влиянии созвездий 
на земную жизнь: «Двадцать восемь созвездий на небе направляют 
[жизнь] двенадцати областей [Поднебесной], а созвездие Доу [= Боль
шая Медведица] держит власть над ними, и так ведется с древних пор* 
(Сыма Цянь, IV, 148—149), Астрологическая география четко фиксиро
вала, какое созвездие «отвечаетί> за какую область: «Созвездия Цзюэ, 
Ган и Ди покровительствуют области Яньчжоу..,» — и так расписыва’ 
лись все созвездия и провинции в китайской астрологии (см,: Там же, 
138 и след*).

Б рамках универсалистского мировоззрения в Китае развилось 
учение о пяти первоэлементах (стихиях) — у сиНу которые все прони- 
зыва̂ от, являются пятью изменчивыми состояниями всего сущего, имеют 
многочисленные сходства (см.: Granet, La репзёе, 376; Henderson, 28— 46j 
Китайская философия, 338—339; Рубин, 143—157), Это — силы, иди 
принципы организации всего, воздействующие на все сущее и направ
ляемые «дао». Таким образом, основная мысль, которая лежит в основе 
китайского учения об элементах — это параллелизм происходящего в

Китай
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пястях K0C*i0C3Ly природы» общ ества» ч елов ек а  с его фи. 
параллельных · человеке: «Человек подобен вебу и

п -ь  стихий. -  см: Мудрецы Ки^ая. 4 ;  
срТне»ас^л, 3; .Corrolaiive iKoughl is the most basic ingredient of Chinese
созшЫойУ»: Зивив, О структуре-13—17).

Наяо лумать что представлевия о пятичленнои классификации 
явлений существовали еще до VI в. до и. 9.. так как возникшие в это 
время школы даосизма и кояфуцианотва заимствовали ее основные 
принципы кик нечто существующее; пятичлеаная символическая клас- 
^ифик°п»° была общим наследием обеих главных философоко-этиче- 
ских и религиозных школ древввго Китая, несмотря на их ожесточен
ную порой полемику (Лисевич, 20 Г). Э. Шавалн пытался представить 
китайскую пятичленную классификацию заимствованием от тюрок 
(Chavaflnes, 96—98). Ему возражал А. Форке, показавший весьма раннее 
бытование этой классификации в Китае и независимость появления 
таких классификаций во всех архаических культурах (Forke, 227—300, 
особенно 242—244),

Пятью церв1т̂ шыми элементами являются вода {шуй)^ огонь (лсо)» 
дерево металл (чзик<>) и земля (т. е. почва — ту). Выбор именно 
этих символов Эберхард объясняет их отождествлением с временал1И 
года: дерево — весна, когда все растет и цветет, огонь — лето, когда 
тепло» осень — железо, все убивающий меч, зима — вода, холодная и 
мрачная (Eberhard, Beilrage, 6). Эти пять элементов отождествляются с 
целым рядом иных символов и явлений, в том числе, или даже прежде 
всего со странами света.

Обычно элементов пять; если их упомянуто четыре, то значит, речь 
идет о временах года или странах света, земля же при этом (как цент- 
ральный элемент классификации) остается неупомянутой.

Древнейшее систематизированное изложение теории параллелиз- 
ма элементов содержится в главе <.Хув фаны> («Великий закон») книги 
«Шуцзин. («Книга истории», ок. VIII в. до н. э.) (см. русский перевод

I, 1 0 4 -Ш ). Зафиксирована она и во 
1гл^.й лТ’'™* письменных памятников («Чжун юн». «Цзо чжуань», 
«Го ЮНО, «Мэн-цзы«> И др.), ' J ^

сопоставлений различных 
астоологий nnvr <> качеств и состояний, соотносимых в китайской

ср: Sourccs, 1,199). Я

всегда занимает или начало 4’ ’°
особое значение. н роти в ол ;«и т  н ГбТ и  ^ ^ в '”

C Tp lT lra : 7 ^ Z  Г “"
центр запад серер
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времена года:

стороны:

цвета:

вкус:

символы
животного

мира
и мифологии:

планеты: 

свойства: 

растения: 

живые существа:

погода: 

части тела: 

аффекты:

зеленый
(синий)

зеленый 
дракон

Юпитер

цвет

кипарис

рыбы

ветер 

нос

неприят
ности

черты характера: прозорли
вость

нравственные
категории: гуманность

дето сербд1ша
лета

осень анма

спереди середина спрсдаа саади
красный желтый белый черный

расти созревать спиыать
урожай

закладывать 
урожай 
па зиму

горький сладкий острый соленый

птица желтый белый черный
дракон тигр воин

Марс Сатурн Венера Меркурий
запах вкус звук ассенция
катальпа пиния каштан софора
птицы люди четверо

ногие
черепахи

жара сырость сухость холод
глаза сердце рот ухо

радость желание забота страх

аккурат
ность

мудрость осмотри
тельность

строгость

знание верность долг ритуал.

Об универсальности представлений о пяти элементах свидетель
ствует тот факт, что даже традиционная китайская пентатонная музы
ка основывалась на параллелизме с пятью первоэлементами, рождая, по 
мнению китайских музыкантов, гармонические отношения между внут
ренним миром человека и космосом (Васильев Л. С., Культы, 164; там 
же литература вопроса; см. также; Исаева, Скзотношение, 17—19). Ки
тайское войско должно было выстралваться, согласно теории пяти эле
ментов, в пять отрядов, ориентированных по странам света; общая ориен
тация войска была южной (Forkc, 250; Рифтин, Цин-лун, 622).

Интересно, что даже китайские буддийские авторы, излагая учение 
о пяти буддийских обетах для мирян (не убивать, не воровать, не прелю
бодействовать, не пить пьянящих напитков, не лгать), иногда ставили их 
в связь с исконно китайской пятичленной классификацией (пять эле
ментов, пять цветов, пять гор и т. д.) (см. подробнее: Торчинов, 251),
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Уподобления первичных элементов временам года, странам света 
„ „вегаПероятяо. ДР^вние н изначально входили в эту систему

ίΓΜ · Forkc 280) в отличие от многих других, которые прв.

Пространственное расположение пяти элел^еятов по странам света 
столь существенйо в атой системе, что смологи даже обсужд^т вопрос, 
яГйылПи теория пяти алемеетов вторичнои и производной от учения 
о пяти странах света, которое в эпоху Ивь ^рало  такую ва^ук , роль 
(СМ подробнее: Кобзев, Учение о символах» 295— 296, 314), Так, налри  ̂
мер китайские историки Ху Хоусюань и Ян Сянкуй считают, что пред. 
ставления о 4 или 5 направлениях были одним из источников ранних 
представлений о первоосновах материального мира; четыре напразле- 
ния были сначала увязаны с четырьмя сезонами года, и лишь позже с 
ними (в пятичленном варианте) были соотнесены представления о пяти 
элементах ^стихиях) и силах инь и ян. «ц и т . по: Быков, Зарождение, 
54—55; ср.; Китайская философия, 338: «Истоки учения об у сип восхо- 
дят к древнейшим (конец 2 тыс. до н. э,) представлениям о пятерич
ном устройстве земной поверхности (у фал — «пять сторон светаг>, у 
ф»н — «пять ветров-направлений»)^,.о»,

В самом деле, основанные на пятичленной символической класси
фикации наблюдения астрологов и геомантиков имели, как мы увидим 
ниже, большое значение для составления календаря сельскохозяйствен
ных работ. Понятно, что для этой цели важнейшими были годовое дви
жение солнца, месячное — луны, смена времен года» В «Ли цзи» мы 
читаем по этому поводу: «Итак, человек — средостение земли и неба, в 
нем —* крайность пяти стихий, он живет, ощущая вкус пищи, различая 
звуки и одеваясь в цветное ^имеется в виду различение пяти вкусов, 
звуков и цветов, параллельных пяти первоэлементам. — А, П,] Поэтому 
совершенномудрые, устанавливая свои принципы, должны были сделать 
их источником небесное и земное, первопричиной — светлое и темное 
(т. е, ян и инь), сделать времена года правилом, солнце и звезды — 
путеводной нитью, луну — мерилом, духов и души [умерших] — помощ
никами, пять стихий — исходным материалом..,^ (Древнекитайская 
философия, П, 106—107).
ямм явились, по представлениям древних китайцев, од-

результатов космогонического процесса, сформировав- 

неба и в rnvfinw времена, когда еще не было ни земли, ни
викли бпГГ  бесформенные образы, из хаоса воз-
женское (инь̂  и <̂ оздали небо и землю, и тогда отделились
та» («Хуайнань-цзы^л^ п ' начала и определились восемь стран сво- 

.НанизыааииГ’ цит. по: Юань Кэ, 259).

рая, несомненно, была и1^ч^^ГьнТоГ"''“  “ оМзывает, что стваны Распределена по странам света, пока-
, страны света занимали важнейшее место в ряду параллель



ных символов. Болев того, они часто служили географической я сш т ^  
лической основой сакральпо-магяческих действий во щ т п  а<5тролот* 
ческих сеансов.

Основатель конфуцианской ортодоксии, сведший в стро1̂кук> 
тему учение о полярных силах инь и лн и о пяти первоалементах» Дуя 
Чжуншу (ок, — ок. 104 г. до п. аО таким образом сочетает 
элементов (стихий) со странами света и сезонами: «1Саждая ш  хшти 
стихий достигает своей силы в [определенной] сфере, ибо дерено зани
мает место на востоке и правит ци весны, огонь занимает место на юге и 
правит ци лета, металл занимает место на западе и правит ци осени» вода 
занимает место ка севере и правит ци зимы,,.» («Чунь цю фань лу», 
цз. 11; цит, по: Быков, Учение, 127), Характерно, что в этом перечиол -̂ 
НИИ даже нет пятого элемента (земля -  центр), о котором впрочем ниже 
будет сказано отдельно: «земля — главное в пяти стихиях».

Как бы поддержкой этого пространственно*географического ряда 
символического параллелизма выступает почитание священных горных 
пиков Китая, которых насчитывается пять и которые распределяются 
по странам света: так, гора Хэншань в Шаньси была символом севера, 
Хуашань в Шэньси — запада, Хэншань в Хунани — юга> Тайшань в 
Шаньдуне — востока, наконец, согласно пятичленной классификации, 
гора Суншань в Хэнани являлась символом центра. Высочайший гор
ный пик Тайшань, расположенный на востоке, где зародилась китай
ская цивилизация, издавна считался самым священным. Настоящей 
Меккой всех китайцев Тайшань стал после распространения конфуциан
ства, так как город, где жил и был похоронен Конфуций, — Цюйфу, 
ставший центром религиозной жизни китайцев, располагался у подно
жия этой горы.

Важно отметить, что изначально (до III в. до к. э*) почитались толь
ко четыре горы; поклонение «центральной о горе Суншань возникло 
позже, после образования единой империи Цинь, и должно было, вероят
но, «повысить сакральность центра как объединяющего начала мира и 
косвенно способствовать таким образом сакрализации императора как 
сакрального центра Поднебесной» (Торчинов, 219).

В параллель к четырем «окраинным» горам в древнем Китае на
считывали четыре моря — Восточное, Южное, Западное, Северное, кото
рые будто бы окружали квадратную землю..

Весьма теской была связь стран света с цветовыми символами и 
временами года. Л. П. и В. Л. Сычевы считают даже, что цветовые сим
волы первоначально были связаны именно с временами года, а уже поз
же к этому ряду классификации были присоединены (более или менее 
удачно) первоэлементы (Сычев/Сычев, 22). Так, зеленый цвет символи
зировал весну, всходы, зелень, из элементов — Дерево, из планет — Юпи
тер с его голубовато-зеЛеным светом; красный — «лето красное». Огонь 
и красноватый Марс; белый цвет ассоциировался с осенью и белоснеж^

Китай ^
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^«„пянйютим осенью закрома, светлым Металлом (есзд 
вьш (воэможво также, с цветом Луны), с заяа-
этожолезо) иб^дн ^  ̂ траурной одежды;
дом как /„J, зиму и тьму, темную воду, Меркурия, который

111^7пов1я user лёсса -  почвы центральной части Китая, где возник- 
" а й с к о я  виаилизадия, -  и плалету Сатурн, светящуюся желтова-

тым света играл в жизни китайцев столь
большую роль, что в императорском Китае одежды, знш«ена и даже 
лошади колесницы «сына небао при определенных обрядах должны 
были быть весной голубого цвета (или зеленого: в китайском языке оба 
цвета обозначаются одним иероглифом, см.: Rock, Bcdeulung, 263), летом ~  
красного, осенью — белого, зимой — черного (de Grooi,305). Вот как опи
сывается торжественный выход императора в «Ли цзи»: «Первый ме
сяц Весны.,. Сын Неба живет в левом [т. е. Восточном] флигеле дворца 
«Зеленый Ян», (в его колеснйцу) впряжены зеленые драконы [т. е. кони 
определенной масти], [на ней] воздвигнуто зеленое знамя, одет [импера
тор] в зеленые одежды... С наступлением Весны достигает расцвета 
стихия Дерева. Во главе трех гунов, девяти цинов, всех чжухоу и дафу 
встречает [сын Неба] весну в восточном предместье..,(Сычев/Сьггев, 
24—25). Далее рассказывается о выходах императора в четыре другие 
сезона в соответствующем им наряде в соответствующие предместья. 
Дж. Томсон считает, что с таким образом он поддерживал единство 
империи в пространстве и временно (Томсон Дж., 62).

В Поздней Хань (25—220 гг.) все чиновники должны были уча
ствовать в таком же обряде; в «Истории династии Поздняя Хань^ («Хоу 
Хань шуо) описывается, как, например, ев день Лидун (Установление 
Зимы) все чиновники надевают черное платье и выходят в северное 
предместье встречать дыхание Зимьи; то же mutatis muiandis происходит 
в начале трех других времен года (Там же, 24).

В древнекитайской мифолопгческой традиции сохранился рассказ 
о пяти первых правителях (предках) Китая, и их имена оказываются 
прямо связанными со странами света, цветами и временами года. Так, 
первым правителем был Цин*ди (букв, .Голубой предок.), связанный с 

правитель назывался Чи-ди («Красный пре- 
L m ассоциировали юг и лето (он был к тому же «Божествен-
ди -  Шэнь^нук). Третий правитель носил имя Хуан-
с л ~ Т й  Г п Г ' ’ властителем Центра Вселеикой. За ним
вали запад и op<>mi. (**Белый предок»), власти которого приписы- 
на ли г.ч >«ифических цареЙ
севера “ рассматривался как владыка
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Несколько иначе связывает с первопредкал«5 и боже«ггшг«я отранвг 
света, первоэлементы, а также цветовую, зоамор1]шук>̂  г^^ыкадьную  ̂
роношгческую и календарную номенклатуру даоский памятник О в> да? 
н. э. <Хуайнань-дзы&:

δ Восток — дерево, его бог ~  Тайхао, помощник которого Выощий» 
ся терновник (Гоуыал ) держит циркуль и управляет веской; его дух — 
планета Суй (Юпитер), его животное ~  Лаауриый дракон (Дйнлун), его 
звук — цзяо, его дни — дзя, и.

Юг — огонь, его бог — Предок Пламя (Янь-ди), помощник которого 
Красный свет (Чжумин) держит весы и управляет летом; его дух 
планета Инхо (Марс), его животное — Красная (Киноварная) птица (Чзку- 
дяо), его звук — чжи, его дни — бин, дин.

Центр — земля, его бог — Желтый Предок (Хуая-ди), помощшш 
которого Владычествующий над Землей (Хоу-ту) держит веревку и уп*· 
равляет четырьмя странами земли; его дух планета Чжэнь (Сатурн), 
его животное — Желтый дракой, его звук — гун, его дни — моу, цзи.

Запад ”  металл, его бог — Шаохао, помощник которого Собираю
щий плоды (Жушоу) держит угольник и управляет осенью; его дух — 
планета Тайбо (Венера), его животное — Белый тигр (Байху), его звук — 
шан, его дни — гэн, синь.

Север — вода> его бог — Чжуаньсюй, помощник которого Сокровен·* 
ная мгла (Сюаньмин) держит гирю и управляет зимой; его дух — пла
нета Чэнь (Меркурий), его животное — Черно-красный Воинственный 
(Сюаньу), его звук — юй, его дни — жэнь, гуй (текст см.: Яншина, 
Формирование, 44; ср.: Лукьянов, Истоки. 41—42; см. изображение че
тырех «зверей» в: Юань Кэ, 90 — S1).

Четыре китайских животных, ориент̂ асрованные по странам 
света, ка оборотной стороне зеркала ханьского лериода



J ори£ктациониые системы дрееиих К1)льтур

В „„„веденном тексте структурообразующая роль стран света в 
^ассификзции Китая вядва особенно наглядно. Заме- 

сгогеалической м  как в во многих других архаических куль-
(с^ Индию. Месопотамию, древних германцев и др.). по- 
J o r c  божествевного патрона -  охранителя, которому

даже могда владык стран света в роли «голубого
„редка, востока выступает наряду с ^ а й х а о т » ^ п е р в о е  
изображающийся часто с символом солнца (Юань Кэ, 46, 267, 424, 453); 
Чи-дй отождествляется с Янь-ди -  владыкой юга и огня (Там же, 276,

Любопытно, что в древнейших пластах китайской мифологии про
слеживается чвтырехликий образ Хуан-ди — Желтого владыки Центра 
(ср,: Рифтин, От мифа, 92 о позднем происхождении четырехликого 
образа Хуан*ди), В «Ши-цзы» (фрагменты, цз. 2) у Конфуция спраши
вают: «В древности говорили, что у Xyas-ди было четыре лица, правда 
ли это?̂  Конфуций -* совершенно в духе современной экзегезы — объяс
нил этот образ обычаем Хуан-ди посылать по четырем странам света 
своих чиновников управлять подвластными землями. Современный 
историк мифологии пишет об атом так: «ато было очень удобно для 
него как для державного правителя Центра, так как он мог одновремен
но наблюдать за всеми четырьмя странами света... (Юань Кэ, 89).
В. Л- Рифтин резонно сопоставляет этот четырехликий образ верховно
го бога с четырехликими же богами других народов: литовским Перку- 
насовд и славянским Свентовитом (Рифтин, От мифа, 94; ср.: Он же. 
Хуан-ди, 605: «Четырехглазость или четырехликость Хуан-ди может 
быть истолкована как отражение четырехчленной модели мира, харак
терной для древнекитайской мифологии« )̂. Добавим к этому ряду «че
тырехликого (τετραιιρόσωΐϊος) Отца Величия & у манихеев (см.: Топоров, 
О числовых моделях, 37),

Держать контроль над четырьмя странами света было необходимо 
Хуан-ди, поскольку он стал владыкой Центра, только победив и подчи
нив себе правителей (божества) четырех окраинных областей. Вот как 
рассказывал об этом Цэян Цзи (автор H i в. н. э.): «Вначале Хуан-Ди, 
заботясь о жизни народа, не любил войн, но боги, титуловавшиеся двета- 

совместно строили против него козни, так что погранич^ 
постоянной тревоге и жители их не расставались с 

войско, чтобы уничтожить четырех 
отоажейиГ^й^р Возможно, в этой легенде нашло свое
области и Китая в империю, состоящую из центральной

Такое жр « а называемых по странам света и цветам,
наблюдается в М ^ «тае, отождествление цветов со странами света 

^ ® «  Монголии (Rock,
eccutung, 262). Любопытно, что оранжево^желтый дракон с пятью кры-



лаэш {символ Центра в пятичленной адассификащш) аплоть до йачшш 
XX века оставался гербом и геральдктческим цветом императоров Китаек.

В кит^ской литературе прямо говорилось — 5 клн 4 направления 
есть на небе и 5 элемевтов на земле. В результат'» оказывалось, чт  
расстановка сил на небе сильно влияла на жизнь правителей \г прость??5 
людей и прочие обстоятельства нападение аратов, поражеш1е шш 
победа, наводнения, засухи, неурожай, холода, пожары τί т, д. Астрология 
давала возможность, исходя из тойедества элементов, точно объяснив 
все загадки мира. Отсюда то большое значение, которое имела символик 
ческая классификация элементов в мантике и геомантии, культах и 
ритуалах, учении о болезнях и лекарском искусстве и т. д. (см.; Кбск, 
Bedeulung, 264).

Учение об элементах тесно связано с соотношением государств на 
земле и з̂ частков неба, что, в свою очередь, напрямую связано со страна
ми света. Зная соотношение государств с элементами и частями неба, 
можно было «просчитать» судьбу, счастье и несчастье государств, ре- 
шить, надо ли вести войну или нет, сменить ли правительство и т, д» В 
атих предсказаниях учение об элементах и астрологические наблюде
ния переплелись теснейшим образом, ведь при определении судьбы го
сударства или провинции надо было исходить или из географическоз^о 
положения страны, или из их отношения к тем или иным планетам, 
или из генеалогического древа императоров, которые имели уже свой 
элемент, и т, д,

В научной литературе давно ведется дискуссия по поводу связи 
древнекитайской и древневавилонской астрологии. Ряд ученых прихо
дит к выводу о том, что система астрологических гаданий была позаим
ствована в Китае с Ближнего Востока в I тысячелетии до н, э. (ем, 
обсуждение этой дискуссии в: Васильев Л, С., Культы, 253),

Ю г как священное направление

Исследовав древнекитайские тексты, А. Л, Фротингем констати
ровал, что Б Китае господствовала южная ориентация, при этом левая 
рука (сторона) доминировала над правой, считаясь благоприятной» по
четной и приносящей удачу и процветание (Froihingham,65—69; ср.: Огадег, 
Danses, 1,11, аЛ : о..Л’orientation s’̂ lablissant face au Sud, E -  gauche ei W -  droitê ; 
Idem, Right, 43—58; Tuan, Space, 44).

Уже CO времени династии Хань известный китайцам компас своим 
острием показывал направление не на север, как позднее в Европе, а на 
юг; компас к назывался «стрелкой, указывающей на юг& {чжинакьн.Ж9нъ)у. 
что поддерживает и объясняет вывод о господстве южной ориентаций в 
древнем Китае (Needham J. IV, 301—313; Whcadey, 426). Интересно, что это 
представление о юге как передней стороне дожило до наших дней: в 
современном китайском языке иероглиф бвй  означает север и спину^

Китай
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saS. тш,шую сторону, а иароглиф и праеун, сторону (Шв-

“ ® ‘'^ ’вГовековые попытки древвих китайдев вербально изложить вдеа 
присущ ие их мировоззрению , очень рано привели к не- 

^ и Г с г г и  допадвительной графико-геометрической демонстрации 
«ц е н н о с т и  вещей и процессов, космоса и человека, физического мира 
и μ Ζ  идей. Эти своеобразные .космограммы., которые вычерчивали в 
гадательво-магичеоких целях (овя и происходят из практики окапули- 
кинтин -  гадания на костях), состояли из различных комбинаций три- 
грщ-ш и гексаграмм (гуа). Триграмма, наяример. представляла три друг 
над другом вачертанные прямые линии с разнымй сочетаниями разры  ̂
ВОВ в них: —  и т. Д. (целые черточки понимались как
знак» АН -Мужского начала, прерванные —  ин ь  — женского начала).

Эти графические символы обозначали важнейшие явления приро  ̂
ды̂  об этом свидетельствуют их названия: Цянь — небо, Гэнь — гора, 
Ли -  огонь, Ctoub -  ветер, дерево, Дуй — водоем, Кунъ — земля, Чжэнь — 
гром, Кань — вода. Гексаграмма, соответственно, имела шесть подобных 
черточек. Полный набор комбинаций такого рода линий в триграммах 
дает восемь тригра1йм {ба гуа)^ а они, в свою очередь, составляют основу 
64-х гексаграмм (люшисы гуа) — полного набора космических взаимо
превращений и соответствий (капитальное исследование этих графи
ческих символов как нумерологической основы китайской науки и 
философии см.г Кобзеа» Учение о символах).

Восемь триграмм, составленных вместе в восьмиугольник и ориен
тированных на восемь стран света (4 основные и 4 промежуточные), 
представляли символ всего космоса и имели большое ритуальное, рели
гиозное и философское значение на протяжении многих веков китай
ской истории (см. подробнее: Kosier, 31—34). Верхняя триграмма при 
этом, по «системе Фуси^, показывала южную сторону, нижняя — север
ную, левая — восточную, правая — западную. Восемь триграмм изображав 
лись на китайских компасах; таким образом, триграмма юга совпадала 
с направлением иглы компаса (Зинин, Схематика, 92). В бАритмологи- 
ческом мемуаре?» (Ц VI вв.) приводится способ вычисления под назва
нием «восемь триграмм̂ .· «гигла [компаса. — А. П,] определяет восемь 
rrnriT Принцип вычисления: определение позиций [чисел]
изГтпиЗ^ по указанию острия иглы компаса. Число один возникает 
иИтриграм^! Ли. [игла] указывает на юг. Ли -  единица. Юго-запад -  
S T e o =«веро.запад -  Цянь -  четверка, 
Чжэ^ северо-восток -  Гэнь — шестерка, восток -

- « -  — « « · ■ . . ·  m -  « · ■ «  » ■
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Китайские триграммы

Верхняя часть восьмигранника — «верхо (юг, лето) — и Л0вая — 
«елевая (восток, весна) — являлись сферой действия мужского качала 
ян, нижняя — бнизо (север, зима) и правая сторона — «справа» (запад, 
осень) принадлежали женскому началу инь (Кобзев, Учение о символах, 
67— 68).

Восемь триграмм соответствуют не только странам света, сюда 
«наслаиваются» все явления космического н земного xapajKTepa, в том 
числе и цифровая символика, которая из восьми сторон (4 главных и 4 
промежуточных) и центра вырабатывает девятичленн>то картину мира —' 
«магический квадрат», состоящий из 9 клеток (ср. сходную девятичаст- 
иую композицию космограмм-^юк^лл в Индии и буддизме). В виде 9— 
частного квадрата, ориентированного на юг, представлялась часто и сама 
территория Поднебесной империи (девять областей — цзю чжоу). Счи
талось, что на девять областей разделил землю легендарный герои Юй* 
основатель династии Ся (Юань Кэ, 330). С этим же числом и такой же 
геометрической конструкцией была связана и система девятичленного 
деления обсцинных земель цзин-тянь («колодезные поля<>), которая была 
разработана учеником Конфуция Мэн^цзы (см.: Древнекитайская фи
лософия, Г, 236; Васильев Л, С., Проблема, 24—88; Евсюков, Мифология, 
73;Торчинов, 214-215).

Характерно, что бронзовые зеркала хаяьского времени, которые ис
пользовались в ритуале и магических действиях» часто имели на обрат
ной стороне изображение 8 триграмм (Сычев/Сычев, 18). Да и до сих пор
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Х л о “ оф сТ Госм Х с^^^ южной ориентадии мы на-
паапеле о геометрическом мистицизме «Ицзив» («Книга Пв- 

р е «^ 0  одного из древнейших китайских трактатов .Чжоу и . (восхо- 
д а  к пачму I тьтс. до н. э.), содержащего теорию тригракгм и гексаграмм 
и пользовавшегося чрезвычайной популярностью как у конфуцианцев, 
так и в даосиоме. Там также сообщается, кто был изобретателем вось
мигранника триграмм: «Баоси (Фуси) начертал восемь триграмм, с по- 
МОЩЬЮ которых он постиг магическую силу духов и расположил по 
родам десять тысяч вещей» («Ицзино, комментарии «Сицы чжуань^). 
Фуси рассматривался древними китайцами как один из божественных 
перволредков и благодетелей человечества, а также как патрон гадате
лей и магов,

В «Ицзин» (Шогуа чжуань, чжан 5) утверждается, что боги и весь 
мир происходят с востока (Чжэнь)» но только на юго-востоке (Сюнь) они 
вступают друг с другом в гармонические отношения, упорядочиваются; 
далее следует текст о юге {Ли): «Ли (Огонь) — свет (просветленность). 
Вся тьма вещей (здесь) друг с другом встречается. Это триграмма квад
рата Юга. Совершенномудрый человек становится лицом на Юг и слу
шает Поднебесную, обращается к свету и управляет, как будто берет все 
это отсюда (из триграммы Ли)о (V, 4, 9; перевод А, Е. Лукьянова, см.: 
Лукьянов. Дао, 197-198; текст см. в: SBE, XVI, 425; ср.; Wheatley, 460). 
Поэтому и обычное положение китайского императора при всех торже
ственных выходах и церемониях предполагало обращенность лицом к 
югу (см. ниже).

Весьма вероятно, что такие краеугольные для древнекитайских 
религиознО‘Мифологических представлений понятия, как инь и ля, из
начально являлись полярными характеристиками именно географиче
ского свойства» связанными со странами света. «Первоначально инь оз
начало, видимо, теневой (северный) склон горы. Впоследствии при 
распространении бинарной классификации инь стало символом жен- 
СКОРО начала, севера, тьмы, смерти, земли, луны, четных чисел и т. п. А  

означавшее светлый (южный) склон горы, 
небо СОЛИ1 символизировать мужское начало, юг, свет, жизнь,
171-173 Иаь и ян, 547; ср.: Forkc.
горьи для инь н ЯИ 1^8)· Значения «темный/светлый склон

” ·

кокстатаровмГдуадистотескоТв^^^ мировоззрения китайцев можно 
дростравственноТпг.^ восприятие пространства. Оно, помимо

проявилось и в харак- 
ках востока и Зааада; каждый из них та1ел свое отражение в
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ряфтия. ^  мифа. 61. «наиболее ранние шавьдунеявв рельефы построе- 
аы по.„ более древней модели и соответотвевно архаической бинарной 
классификадии связывавшей понятие .левый, с угольником и 
оким началом (Фуси), а «правый» — с кругом, циркулем, землей кав 
СИМВОЛОМ женского начала»).

Фуси Z Нюйва

Северная ориентация

Особую роль в системе ориентации древних китайцев играл север, 
в частности, Полярная зве(зда» которая в источниках называется «Север
ным ориентиромD (бэй чэнь), или «Северным пределом» (бэй цзи); о 
ней говорилось как о «середине неба»» как о «центре неба, упорядочиваю
щем четыре времени года«>» о центре» который остается неподвижным и 
вокруг которого вращаются прочие светила (тексты см. в: Кобзев, Уче
ние о символах» 181—182), Отсюда такое важное значение Полярной 
звезды как axis miindi в планировке столицы, императорского дворца и 
в отношениях императора (-«сына Неба») с Небом (см. ниже). Интерес
но, что космологическая функция китайского императора — быть медиа- 
тором между небом и землей — отразилась и в иероглифе, обозначав
шем титул верховного правителя в доимперском Китае» ван (J ) :  
трехчленная композиция в начертании иероглифа показывает трехчлен
ное вертикальное членение космоса, в котором правитель соединяет собой 
высшие божественные и природные начала — Небо и Землю (]ЕСнтай̂  
Ская философия, 37).
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„ „„-DV я югу У китайцев имеет амбивалентный ха- 
г  стороны, мы постоянно видим обращенность к югу как

рактер. С одной Р (например, у императоров), с другой же,
м ^ ’обрадо^е действия, сама планировка храмов, вогре^ьны х ком- 
м е ^ в  дСрцов и городов предполагшот взгляд н а  них, обращенный к 
Ξ , ν  <см h h L ). Очевидно, здесь можно говорить о дополняющих друг 

составляющих единой меридиов^ьнои ориентации, при ко- 
S  оди .небесной») предполагает обр^ение к
ceLpy, другая («емная») -  к югу (ср.: Granet, Danses, I, И , 114).

Хар^терно. что круглый Алтарь Неба с древнеиших времен соору
жался в южном предместье столицы, а квадратный Алтарь Земли -  за 
северными ее воротами. Такое расположение, возможно, связано е гео- 
метрической конструкцией восьми триграмм, расположенных по кругу: 
в том вариакте, который приписывают Фуси» к югу была обращена три
грамма Цянь (небо), к северу — триграмма Кунь —  земля (Сычев/Сычев, 
20-21)- Примечательно, что при жертвоприношении Небу на Алтаре 
Неба император должен был стоять перед алтарем лицом к северу (Там 
же, 45).

Солярная ориентация

Солярная ориент;
как

Солярная ориентация» связанная с движением по небу солнца, и — 
кил следствие — сакрализация востока как стороны восхода солнца 
также отразились в древнекитайских представлениях. Надписи на инь- 
ских гадательных костях, а также древнейшие письменные источники 
постоянно говорят о необходимости в принесения жертв восходящему 
солнцу» (подробнее см.: Яншина, Формирование, 1 0 6 — 1 2 1 ).

Многие обряды и церемонии общественного и частно-семейного 
порядка выдают особенно почетное положение на востоке. TaKt при тор
жественных выходах императора в тронный зал и прочих церемониях 
при дворе все высшие чиновники и придворные должны были зани
мать восточную и западную стороны зала; восточная сторона при этом

почетная (Бичурин, Китай, 122; ср. 166,192» 
193, 200^^201, 203^205, 207, 255 и др.).

почетности восточной стороны по сравнению с западной свиде* 
^многочисленные обряды, связанные со сватовством и же- 

пшветстйи«^ наставления жениху и невесте, их взаимные
латают ττλιμϊτ невесты свекрам и т, д. —· все они предпо-
комнаты или и уважаемого члена семьи у восточной станы

^ - - ^ - й  (см.: георгиевский.

ле вступ^н^яТа говорит также тот факт, что при церемониа»
ры Г Х ж ен  б м Г Г . императора Чжан-ди в 1644 г. трон, на кото^

с сть новый император, находился к востоку от



Алтаря Неба (Бичриа, Китай, 161-168); к востоку от дома обычно рас- 
полагался и семейный храм предков (см. нйже).

То обстоятельство, что при перечислении стран света чаще всеш 
исходным пунктом бывает восток (затем следуют юг, запад я север) 
также указывает на особое, сакральное значение восхода солнца и свя
занной е ним страны света* Укажем также на то, что кроме Алтарей 
Неба и Земли, которые находились соответственно в южном и север
ном предместьях столицы» Алтари СЪлнца и Луны располагались соот
ветственно в восточном и западном предместьях (Сычев/Сычев» 46).

Движение по кругу слева направо, т. е. по ходу солнца, оставалось^ 
как и во многих других древних культурах Евразии (ср, «прадакщину^ 
в Индии, «dextratio») в Риме, движение «посолоньsy у славян), священным 
направлением различных обрядов. Главным таким обрядом был срш̂  
волический объезд императором Китая своих владений. Так, Сыма Цянь 
рассказывает про легендарного императора Шуая, что раа в пять лет тот 
объезжал четыре священные горы, расположенные на границах его цар
ства. Во второй месяц года он посещал гору, расположенную на востоке 
царства (Дайдзун); там он возжигал жертвенный костер, приносил жерт
вы местным рекам и горам (фэн и шань)у приводил все дела в порядок, 
принимал вождей восточных земель, В пятый месяц он отправлялся на 
юг, к горе Хэншань, в восьмой — на запад, к горе Хуашань, и в одиннад- 
цатый — на север, к горе Хэншань; во всех этих пунктах он совершал те 
же действия, что и на восточной горе (Сыма Цянь, IV, 163— 154).

Двигаясь таким образом «вслед аа солнцем» и по календарным 
сезонам, китайский правитель как бы интегрировал время и простран
ство под своей властью, освящал территорию своего царства и календар
ный (т. е. упорядоченный) ход времени (Wheatley, 434). Космо-магиче- 
ский характер объезда подчеркивался сменой костюма и вида транспорта, 
соответствующих той стране света, куда направлялся император. По
добные объезды совершали и другие китайские императоры, хотя иногда 
эти объезды сводились к путешествию только в одном направлении > 
к востоку (Сыма Цянь, IV, 162— 162, 169,175), что подчеркивает исконно 
солярный характер этого обряда.

Правое и левое

ICaK я отмечал во Введении, к вопросу об ориентации по странам 
света тесно примыкает идентификация с теми или иными странами 
света «правой» и «левой» сторон.

По вопросу о значении правой и левой сторон в древнем Китае нас 
просвещает главная книга даосизма — «Дао да дзин» («Канон пути и 
благодати*), авторство которой приписывается Лао-цзы (VI в. до н. э.)» 
но которая датируется по языковым особенностям IV III вв. до н- 
«Человек совершенный обычно рассматривает левую сторону как наи^

Китай gg
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бояее почетную, «о I gg-mgHHoro человека; он использует его 

й по случа. праздников поч.но"
Л о  левую руку: в случае траура -  по правую. Второй воева-

но во время войны - ЭТО

ΤΛΘΗΤ злого знак 
 ̂йри крайней Hi

Ξ ηκ в“ армиГ^аото^ается по левую руку; главнокомандующий -
пГповдюГ ато его место соответствует месту при тра1фных [церемо. 
h L x I Г (I 31, 1; цит. по; SBE, XXXIX. 73; ср. совсем ивои перевод этого 
м е с т а 'выволневный Ян Хиншуяом для издания: Древнекитайская 
Философия, I, 124). По мнению Фротингема, правая сторона здесь долж- 
на означать задзадную страну света, коль скоро она ассоциируется с цар
ством мертвых (Frolhinghani, 65— 66).

Многие другие тексты подтверждают предпочтение левой сторо. 
Hbii так, левая рука всегда упоминается раньше правой и ей приписы
вается почетное положение; левая часть животного считалась наиболее 
подходящей для жертвоприношения; в собраниях женщина сидит справа 
от муясчины, чье положение в обществе и семье рассматривалось как 
предпочтительное перед женщиной, и т. д. (тексты см.: ibidem, 68).

Китаисты считают, по-видимому, восточную особо почетную пози
цию при дворе как относящуюся к левой стороне. Так, Н. Я» Бичурин 
писал: оВ Китае восточная, т. е. левая сторона при обращении лицом к 
югу считается старшею, и гражданские чиновники, по их образованию, 
имеют преимущество пред военными», поскольку их место —  с восточ
ной стороны (Бичурин, Китай, 122; ср. 239: «Китайцы почитают левую 
сторожу старшею в отношении к востоку, который составляет главную 
страну света и начало четырех годовых времен — весну ̂ ).

Бичурин объясняет ото обстоятельство следующим образом: <̂ Пер- 
венствзтощее лицо, например, истуканы в храмах, государь в тронной и 
проч. всегда занимают средину, имея лицо, обращенное на полдень. Сим 
образом левая сторона всегда означает восточную, а восток — левую 
сторону; правая сторона наоборот» (Там же).

Замечу, что во всех храмах всех религий положение справа и слева 
от «истукана» определяется не его (истукана) взором, а позицией стоя- 
щих перед ним адорантов; в соответствии с этим и в Китае храмовая 
ориентация должна была бы задавать позицию «слева и справа» с точ-
WMWP  ̂востока, слева — с запада (см.
с храмов). Правда, в Китае мы имеем дело не только
Сыном  ̂живым, хотя и обоготворенным императором ^

могла, конечно, утвер-
Г Г .п о  ®^̂ <̂̂ ^ной стороны как левой,

вой стороны ^ благоприятности и предпочтительности ле^

разительном о^^разивщимся в философии, поэзии и изоб-
Γ Τ μ ^ οΖ  ™  ’ °^°*«®'=™ляется с мужским и светлым началом 
я«, востоком и солнцем, а также нечетными числами, в то время как



т

правая сторона связана о женским темным вапалом т ь, а западом и 
луной а т ^ ж е  четными числами (ср.: Рифтин. От мифа. 39; Ов же в; 
Юань Кэ, 423; Л. П. Сычев в: Там же, 376),

и  все же есть некоторые данные, помзывамщие существовашгв 
предпочтения правой стороны. Так, из древних книг (иаиримвр. из «Ли  
дзи»» 12) известно, что «до дороге мужчины должны ходить с правой 
стороны, а женщины с левой» (см,: Георгиевский, Принципы, 140; Вй- 
сильев Л. С., Этика, 177), С правой стороны» если смотреть с юга на север 
при обрядах в храмах предков, размещаются мужчины, о левой —> жен~ 
щины; такое же распределение мужчин и женщин предполагается при 
оплакивании умершего у его гроба (см. ниже). Наконец, как правую 
позицию можно рассматривать почетное место высших придворных при 
торжественных церемониях в восточной стороне церемониального по  ̂
мещения (см, выше).

Интересную, хотя и маловероятную гипотезу относительно дихото
мии «правого-левого» выдвинул М* Гране: по его мнению, крестьянское 
сельское население Китая отдавало предпочтение левой стороне, в то 
время как городское — аристократы и чиновники — правой; вслед
ствие этого и предпочтение стран света было разным, социально обу
словленным (Granet, Daases, ϊ, 6— 11; Idem, Righl, 43— 5̂8), Гране предпола
гает даже существование двух «антагонистических космологиЙ1{̂ , при 
этом «правая» связана с «земным порядком tv (rOrdreterrestre), «левая — 
с «небесным» (iOrdre celeste) (Granet, Danses, Г, 6). Впрочем, и сам Гране 
отмечал сложность географического определения и смысла «правого» и 
«левого» в Китае (ем*: Granet, Danses, 1,11: «Εη fait, la question de la droite et de 
la gauche est en Chine d'lme extreme complication»).

Ориентация no странам света в китайском костюме

Традиционным для китайцев, по крайней мере с иньского времени» 
является запахивание верхней одежды (халата) слева снизу направо 
наверх (Бичурин, Китай, 274; Сычев/Сьгчев, 33). Для китайцев такой 
способ надевания одежды (он назывался цзожэн.ь) был признаком, их 
этнической принадлежности. Известны слова Конфуция: «Бели бы не 
Гуань Чжун, [боровшийся против кочевников], мы все ходили бы непри
чесанными и запахивали бы одежду налево» (см.: Legge, I,2S2; ср.: Крю- 
ков/Софронов и др., 256; Крюков/Переломов я др., 347).

Чрезвычайно показательно, что «левый запис» (он нааывался южэнь) 
был свойствен одежде не только варваров, но и умерших китайцев: ха
лат, в который облачали покойника, запахивался налево, о чем свиде
тельствуют изображения на погребальных портретах и рельефах Позд
ней Хань (Сычев/Сычев, 33-34). Из этого обычая можно заключить, 
что в Китае, как и во многих других странах, общее, ритуальное и быто
вое движение против часовой стрелки (против движения солнца) ассо»
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« ™ з л о с ь  о неблагоприятным, враждебным, варварским, зловещим,

символизма одежды яв-

поверх халата чао фу надевал оплечье юкь цзянь, которое состояло из 4 
полтаруглых лопастей, символизирующих страны света. При этом 
южная лопасть спускается спереди, северная -  на спину, восточная а
западная — на плечи.

Вот что пишут о символике этого наряда историки китайского ко̂  
стюма: Четыре лопасти ̂ обычно имеющие очертания трилистников или 
кучевых облаков, символизируют четыре стороны света, т. е. весь мир, а 
в центре выступает Ось мира (в Китае гора Сумеру, или Куньлзшь), кото* 
рая одновременно является о вратами Неба»..»; в императорском обла
чении в Китае в роли горы выступает вся голова императора» которая 
возвышается над четырьмя лопастями оилечья... Так сын Неба древра* 
щается в «Ось мира», а его облачение воплощает всю Вселенную» (Сы
чев/Сычев, 73),

Направление культовых действий

в Китае очень большую роль в частной и общественной жизни 
играли разнообразные обряды и ритуалы, исполняемые в культах вер
ховного бога Шан-ди, Неба, Земли, предков и других божеств, духов и 
святых. Основа большинства этих культов коренится в почитании душ 
предков, будь то первопредок Шан-ди, умершие императоры, Конфуций 
или непосредственные предки в каждой семье (Георгиевский, Принди* 
пы, 228).

При отсутствии специального сословия жрецов жреческие функ
ции выполнялись главами семейств, представителями местной знати, 
чиновниками всех рангов, высшими сановниками и, наконец, самим 
императором (подробнее см.: Васильев Л. С,, Культы, 7 0 -7 5 , 91-93), 

“ ^^“ Ление всех тонкостей обряда было необходимым ус-
лучения от общения с божественным миром и залогом получения от него нужных благ.

определения ориентации в связи с культо- 
говорится чтоГвй^о fi ® «зи »). В ней, в частности,
в их соото’янии n Ln ’ «определить явления земли и неба
югу. вТвремя б»,л обращаться *лиЦОМ к
(XXI. 2. 25; цит. по· SBP отоял лицом к северу*
действующим лицом дививаам’ император был главны
приближенные — лицом к fте Дв лицом к югу. а ег
Васильев Л. С., Э ти к Г ш )! ®  ® '

gg Часть I. Ориентационные системы древних культур



Показательный эпизод, обнажающий роль ориентодки а жйшк 
китайцев^ содержится в книге «Мэн-цзы» — одной ив основных кви!е* 
конфуцнанства (IV в. до н. э.). Виднейший ученик и последова1г©я&̂  
Конфуция Мэн-цзы (372—289 гг. до н, э,) описывает как нечто чрезвы
чайное тот факт, что великий Шунь «стоял, обращенный лицом к югу» а 
Яо, во главе всех правителей, появился: перед ним во дворот обращен
ный лицом на север». При этом Шунь был только соправителем Яо, к 
то время как Яо — императором. Далее приводится комментарий Кон’- 
фуция по этому поводу: «Это происходило тогда, когда империя была в 
гибельном состоянии. Ее положение было, действительно» очень не
определенным?). Имелось в виду, что нарушение правильного порядка 
в ориентации могло довести империю до гибели, но Ман-цзы возражает 
Конфуцию, объясняя, что все было законно, так как Шунь был со̂ импе·̂  
ратором Яо, который собирался даже сделать (и позже сделал) его своим 
преемником вместо собственного сына. Шунь, таким образом, имел право 
смотреть на юг1 (подробнее см.: Froihingham, 67— 68).

Естественно, что все подданные императора должны были, посколь
ку трон императора обращен к югу, кланяться при появлении перед 
императором в северную сторону (см. описание многочисленных цере
моний при императорском дворце, составленное Я. Бичуриным на 
основании его собственного опыта и наблюдений в начале XIX в.: Би
чурин, Китай, 161— 163, 166,170,172,184,185,193 и др.)· В «Ли цзиа̂  (гл. 
36) делается исключение только для наставника императора: «Соглас
но этикету великого учения, даже призванный пред лицо сына Неба, 
его учитель не совершает поклона в северную сторону — в этом сказы
вается уважение к учителю» (Древнекитайская философия, II, 114)« В 
вЧжуан-цзы^> (гл. 21) «царь Прекрасный признал [мужа из Скрываю
щихся] царским наставником и, став лицом к северу, [его] спросил — 
Нельзя ли распространить управление на всю Поднебесную?» (Мудре
цы Китая, 264),

Само выражение «занять почетное место сидящего лицом к югу» 
означало взойти на императорский трон, стать императором. Так, на
пример, в «Ле-цзы» (гл. 7) говорится: «С помощью богатств, накоплен
ных поколениями, Цзе занял почетное место сидящего лицом к югу» 
(Древнекитайская философия, I, 220) или в «Хань Фэй-цзы*> (гл, 49) мы 
читаем: «А  луский Аи-гун был государем невысоких (достоинств], но 
когда он, повернувшись лицом к югу, правил государством, то в преде
лах его границ народ не смел не повиноваться [ему]» (Там же, II, 265; 
ср. также в «Чжуан-цзы»: Мудрецы Китая, 134, 155). Обращение к севе
ру как знак подчиненности одного другому встречается и в отношениях 
ме^сду «учителями мудрости» (см.: Мудрецы Китая, 30),

Интересна заключительная часть жертвоприношения в семейном 
храме предков. После церемониала, при котором все действия совершав 
лись лицом к северу, к «алтарной» стороне храма, получившие благо-
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„« пт пиепков УОЗЯИВ и хозяйка дома, руководители ритуала, са-

расположившись к юго-востоку и юго-западу от них. совер. 
C i .  Z ^ m ip e  поясяых поклона веред ними (Георгиевокии, Принвд-

^По всей видимости, направленная к югу позиция императора или 
заменяющего его лица отражает «земную ориентацию», при которой 
божество (к которому приравнивался император)» находясь на севере 
самой сакральной точке универсума, где проходит <гось мира^, связав- 
ная с Полярной звездой, -  взирает на земные дела по оси север^юг,

В даоском памятнике «Чжуан-цзы» говорится о главных принци
пах мудрой жизни: «Ведь пустота, покой, безмятежность, безразличие, 
уединенивг тишина, недеяние — основа [всей] тьмы вещей. Те, кто понял 
это, становились лицом к югу — и государем стал Высочайший; те, кто 
повял это, становились лицом к северу и советником стал Ограждаю
щий. Встать с помощью [основы] над всеми — таково достоинство пред
ка, [древнего] царя» Сына Неба. Остаться с ее помощью внизу —* таков 
путь скрывающегося мудрого, не коронованного царя... Ведь того, кто 
постиг свойства веба и земли, называем великим основателем, великим 
родоначальником. [Он] един с природой, а поэтому приводит к гармо
нии Поднебесную̂  [он] един с людьми...» (Мудрецы Китая» 204). Таким 
образом, император, Сын Неба, гармонизирующий земной мир (Подне
бесную), выступает божественным посредником между небесным и аем* 
ным, и именно это дает ему право взирать с (небесного) севера на (зем
ной) юг.

Недаром костюм императора всегда украшало изображение солн
ца (ж<̂ ) на левом плече и луны (юэ) — на правом. «В течение многих 
столетий китайские императоры, соблюдая древнейшую традицию, в 
торжественные моменты сидели лицом к Югу. Таким образом, левое 
плечо сына Неба всегда было обращено на Восток, а правое — на Запад, 
и изображения солнца и луны [на его плечах. — А, П.] ориентировали 

пространстве... и, по*видимому, закрепляли за ним эту ориента
цию» (Сычев/Сычев, 45).

обратная северная ориентация — это «небесная ориеятв- 
^ о г о  импрп?’ ““ твы. учеников, придворных и т. д. и даже

“Риноеит жертвоприношения аа
ленными имеем здесь дело с противоположно напра»'
ройстве хоамоя почитаемых и почитающих (ср. ниже об уст
ройстве храмов и светских сооружений).

естестве?^о’!^ ^ ж Г о Г ^ ‘̂ Г * ’“ ” “ ' ‘’ Р^^У^ьные жертвоприношения,
династии Хань так описы вм и*^ '” ’*’ «вета. Авторы времв11й
оя в столице Чжov '*®®*Ратный Алтарь Земли, находившии-
котор ы Г яв^лТ обой  I тысячелетия до н. э .)·

еь мира, был обращен к различный странам



света участками земли разного цвета, соответствующого данной (Я?рййе 
света. Так, на восточной стороне холма — обиталище Голубого {или 
Зблвного) Дракона — земля была синв*эелоной {символ пышной зелбКй 
в стороне весны и восходящетч> солнца); на юге земля была красной  ̂
символизируя огонь и Красного Феникса юга; на западе она была ββΛΟί' 
го цвета — цвета Белого Тигра; на севере — царстве тьмы я холода — 
зел1ля была черной. Посреди алтаря земля была желтого цвета, символи* 
зируя срединное царство Шан {по: Wheatley, 434^35; ср.: de Grooi, 221).

Китайцы верили, что божественная сила, входящая в алтарь через 
вертикаль мировой оси, передавалась дальше через магическое обовна- 
чение стран света на все четыре стороны царства, защищая их от небла
гоприятных воздействий. При назначении новых правителей областей 
в обряд их посвящения (инвеституры) входило получение будущим 
правителем горсти земли с той стороны алтаря, которая была обращена; 
к его будущей провинции (Wheatley, 435), Алтари Земли — они в плане 
всегда были квадратными и ориентированными по странам света — 
сооружались во всех деревнях* городах, уездах, провинциях. Весной и 
осенью в праздники плодородия на таких алтарях совершались жерт
воприношения — один из самых пышных и важных праздников в году 
(Васильев Л. С., Культы, 58—61).

Имел определенную ориентацию и Алтарь Неба, хотя при его круг
лой форме говорить об ориентации можно лишь условно. Тем не менее 
известно, что новый Алтарь Неба, воздвигнутый в Пекине в 1530 г„ был 
обнесен оградой; с каждой стороны ограды были сооружены ворота, 
ориентированные по странам света (Сычев/Сычев, 18). Сыма Цянь со
общает, что при династии Чжоу жертвы Небу на Алтаре Неба приноси
лись в день зимнего солнцестояния, а Земле на Алтаре Земли — в день 
летнего солнцестояния (Сыма Цянь, IV, 154).

О важности стран света в сакральной практике древних китайцев 
свидетельствует такой, например, обряд даосов, как хуанлучжай («Пост 
Желтого талисманам), который совершался для избранных членов даос- 
кой общины, уже далеко продвинутых в своем духовном совершен
ствовании. Вот как описывает обстановку хуанлучжая современный 
китаист: «Обряды этого поста цроводились на специально подготовлен
ной, огороженной, строго размеренной и расчерченной площадке. На 
зтой квадратной площадке размещалось десять дверей. Четыре глав
ные двери, называвшиеся дверями Неба, Земли, Солнца и Лзшы, были 
расположены ровно посредине каждой из сторон площадки. Еще четы
р е — по углам ее. Две дополнительные были ориентированы в северо- 
заладном и юго-восточном направлениях. На простенках между две
рями изображались специально начертанные триграммы из „Ицзин“.

Смысл обряда заключался в том, чтобы группа молящихся побуди
ла духов всех десяти направлений (духов земных) созвать души пред
ков и во время ритуала ввести всех их через зти десять дверей внутрь
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.  Попав на эту сшгщееаую площадку, души предков теперь
площадки. Поя дз небесных, которые и способствовала
уже переходил ^  ̂ обретению бессмертия» (Васильев Л. С.,
К ы  2б“). Л. С. Васмьев не указывает ориентации площадки, во то, 
W  el i -ери ориев«,роввлись строго во странам света, следует и:, опи- 
«йия ^  расположения и обозначения дверями Неба, Земли, Солнца а 

(«авсстно. что в столице алтари этих четырех божеств располага- 
шсь соответствеяяо в южном, северном, восточном и заладном пред- 
местьях города). Число дверей -  10 -  отражает, по всей видимости, 
4 главных» 4 яромежуточных страны света, а также верх л низ; именно 
так обозначались «10 направлений(ши фан) в китайском языке.

Обряд» совершавшийся при рождении мальчика — стрельба из 
лука — также предполагал ориентацию по странам света: «Когда рож
дается мальчик, стреляют из лука, сделанного из шелковицы, шестью 
стрелами из полыни в небо, землю и четыре страны света.,. Небо и 
земля, четыре страны света — вот где должен будет служить мужчинай̂  
(оЛи цзи», цит, по: Яншина, Формирование, 28).

Ориентация погребального обряда

По религиозным воззрениям китайцев, тело умершего следовало 
предавать земле, т. е. был распространен обряд ингумадии.

С̂ д̂я по обзору археологических далных о погребальном обряде, 
помещенному в книге Крюкова, Софронова и Чебоксарова (Крюков/Со- 
фронов и др., 118; ср. также: Кучера* 29—66), в эпоху неолита ориента- 
ция погребений в различных зонах Китая и в разлзичных культурах 
была довольно разнообразной. Так, носители культуры мачаи в запад
ных областях Китая практиковали трупоположение головой на юго·* 
восток, а в сменившей эту культуру в конце I тыс, до н, э. культуре 
цицзя покойников погребали головой на северо-запад.

В восточной части Китая для различных культур были характер- 
различия в ориентации погребений: северная и севе- 

Lm ориентация культуры цииляньгана сменилась со време-
ШммунГп - ® “ верной части цровинции Цзянсу и в Южном
Южном и® ®
а̂Гным п о гГ б Г Г  ® б<»ло найдено 25 захоронений с инте-

Гри покойники лежали лицом вниз,
справедливо вепойтт»л ^ северу (Кучера, 66), Таким образом,
Kwang-chih, Archaeology китайского археолога (ом.: Chang,
lomb and of Ibe comci· ”“®®s“ ero, что «the problem of oiicnialion oi the
deai-cut regularities that change

no, где 6ыл°и обвар^ены ^ Центральной части Китая в Бань-
аружены погребения носителей неолитической культу
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ры яншао (III тыс. до н. а.), показш1и строго фиксхтрованную ор«:ашб> 
цию докойников головой к западу. Так, из 174 могил, раскопанных в 
Баньдо, только 1 содержала покойника с головой к востоку» 9 к севе
ру, 7 — к югу, все же остальные (157) ориентировали покойшпса гола- 
вой к западу (Кучера, 29), Исследователи связывают такую ориен?гациш 
с представлением о западе или как о <»стране мертвых», или как о «стране 
предков» — прародине янпзаосцев (Васильев Л. С., Культы» 42—48). Эта 
версия подкрепляется существованием китайского выражения гуй ей — 
«возвратиться на запад», которое синонимично глаголу «умереть» (ср. в 
английском языке сходное выражение to go west — оуйти на аахгад̂  =* 
«погибнуть &), Этот китайский фразеологизм дает возможность предпо
лагать западное происхождение протокитайцев (Там же, 43ί ср. впро
чем критику этого положения в: Крюков/Софронов и др., 142—149).

Недаром, возможно, в древнейших мифологических описаниях «Ка
талога гор и морей  ̂сакральная гора бессмертия Куньлунь, расположен- 
ная на западе, называется «земной столицей Предков !> (Каталог, 104; 
ср.: Лукьянов, Истоки, 53—66). Вероятно, в связь с представлением о 
западе как стране мертвых следует поставить тот факт, что, согласно 
древнекитайской мифологии, богиней Запада была Си-ванму (Владыли- 
ца Запада), жившая на горе Куньлунь, владевшая эликсиром бессмер
тия и трансформировавшаяся со временем в даосизме в богиню бес
смертия (Васильев Л. С.> Культы, 239—240; Каталог, 44, 106, 120— 121; 
Яншина, Формирование, 175—189). Не в западном ли расположении 
древнейшего загробного царства, отождествляемом в рамках символи
ческой классификации с белым цветом, коренится обычай китайцев 
надевать в знак траура белые одежды (см.: Россбах, 145)?

Вариант той же культуры лншао в Лояне (Ванвань) доказывает 
ориентацию головы покойника к северо-западу, в то время как в про
винции Хэнань преобладала ориентация к северо-востоку (Andersson; 
Кашина, 15). Позже, при переходе от культуры яншао к луншаню ориен
тация погребений резко меняется и унифицируется; она становится 
меридиональной — головой на юг (Nelson J., 35; Крюков/Софронов и др., 
118); это хорошо документируется, например, по царским гробницам 
эпохи поздней династии Инь (ок. iGl—XI вв. до н. э.).

Вообще, с эпохи Инь местопребыванием «главной^ души умершего 
стало считаться небо, куда душа после смерти улетала в виде птицы; 
еще одна душа пребывала в могиле вместе с останками человека, к ней 
обращались с молитвами и жертвоприношениями в дни поминовения 
усопших (Васильев Л. С., Культы, 44—46,156).

При погребении китайского императора или члена императорского 
дома династии Хань саркофаг украшался с четырех сторон фигурами 
соответствующих существ, соотносимых со странами света (дракон, пти
ца, тигр, воин), и красился с каждой стороны своей краской — о востока 
голубой, с юга красной, с запада белой, с севера черной. Император как
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мипа владыка четырех отрав света -  вот сакральный смыод 
саркофага, на крышке которого к тому же изображали,,

ари догребальном обряде, подробно 
„™л.,™Лтся в Лниге обрядов» («Ли цзи»; фрагменты этой книги, от- 
~ и « я  к по;ре6«ьяо.?у обряду, о».: Смирнов. Лабиринт. 136-145); 
заложенные в ней принципы и церемонии на протяжен®» тысячелетий 
служили образцом для многих поколении китайцев (Васильев Л. С., 
Культы, 147—157). Ориентация умерших описывается здесь следую- 
шим образом: «Умерших кладут головой к северу, в то время как жи
вые смотрят в сторону юга. (SBE. XXVII, 328; 368,7; ср. перевод в: Древ
некитайская философия. П, 102). «Захоронение умерших к северу [от 
города] головой к северу было обычной практикой Трех царств, так как 
умершие шли в область мрака» (SBE, XXVII, 170,34; ср.; Wheatley, 462). В 
древнем ритуальном действии, при котором следовало вызывать об. 
ратно душу умершего (хунь), человек, вызывающий душу, должен был 
стоять лицом ка север, с некоторым отклонением к западу.

Уже тот факт» что север ассоциировался с черным цветом» приво
дит к мысли, что север (как и запад) был для китайцев царством мрака, 
страной мертвых в противоположность «красному» югу — стране тепла> 
солнца, жизни {см,: Древнекитайская философия» II, 344).

И действительно, следы локализации царства мертвых на севере 
явственно прослеживаются в древнекитайской мифологии* Если сум
мировать разрозненные упоминания его в текстах разного происхожде
ния и времени, вырисовывается следующая картина. Далеко на севере, 
в местности Бэйхай у Северного моря, находится черная гора Вэйюй« 
Она стоит на темном склоне северной оконечности земли, и там никог
да Н0 видно солнца. На ее склонах и вершине водятся черные птицы, 
черные змеи, черные тигры и черные лисицы, В ней находится вход в 
Столицу Мрака Юду — подземное царство мертвых* Бго правителем 
было божество Хоу-ту (букв. Владыка Земли). Огромное трехглазое чу
довище Ту-бо с головой тигра, увенчанной рогами, и телом быка охраня-· 
ло вход в царство смерти Юду, куда попадали души умерших людей (по 
Шяия» и мореЙ1>, «Призыванию души» Цюй

“  интерпретацию ом.1 Юань Кэ. 101, 288, 820—321, 
северу? «ертвых вызывали душу, обретясь к

ориентацию имели кладбища 

робнее: Гео^вский ''ВДИторию (см. о них под-

китайского~;а“Гн^и^^^^^^^^
<”■ Пекина (который Юн-Л9

пином, на “ " Г й  о ~  Р
раине. Располагалось оно на южном склоке
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горы. С южной же стороны в кладбищенской ограде находидагсть бсшь- 
шие парадные ворота, пройдя через которые, посетитель вступал на 
мую дорогу (собственно — via sacra), ведущую прятло на север и ггроходя- 
1цун> на своем пути несколько ворот, башен, павильонов, портиков νε 
мостов. Дорога приводит к храму-дворцу, в котором прт̂ носилисъ жер
твоприношения душе императора, построенному над усыпальницей, где 
находилось его бренное тело. Сакрально-пространственная комповидия 
кладбищенской территории предопределяет обращенность главного входа 
во дворец на южную сторону, «алтарной части» — к северу* Замечу, чпо 
еще в иньских погребальных сооружениях, раскопанных в 1966—1966 тт. 
в д. Суфутунь (пров. Шаньдун), главный коридор в погребальную каме
ру ведет с юга (Кучера, 121), что показывает древность юго-севернай 
ориентации могил. В доханьское время (т. е. до II в, до Нг э.) в грунто- 
вых могильных ямах дромос находился с северной или с южной сторо
ны̂  в Хань же такие могилы, а также кирпичные и каменные склепы 
имели вход чаще всего е южной стороны, пример чему знаменитый ка
менный склеп в Инани (пров. Шаньдун) (Терехова, 34, 39, 42). Интерес- 
но, что уже в Хань могилы знати иногда огораживались прямоугольной 
оградой, в южной стороне которой находился вход (Там же, 44)> что 
имеет прямые параллели к описанным выше конструкциям погребаль
ных комплексов поздних китайских императоров.

Так называемые предмоглльные святилища (цытаны) украшались 
внутри рельефными изображениями, которые, символизируя страны света, 
задавали ориентацию этим сооружениям. Так, в Сяотаншанском цыта- 
не в Шаньдуне (до начала II в, н. э.) на западном внутреннем фронтоне 
изображена Си-ванму — Владычица Запада (Сычев/Сычеа, 28). В Улян- 
цы {пров. Шаньдун, 147—168 гг.) на западной стене находится рельеф 
с изображением Си-ванму, а на восточной — Владыки Востока Дун- 
вангуна (Там же» 29). Рельефы из каменкой гробницы в Инани (Шань
дун, II—IV вв.) показывают такую же ориентацию этих двух божеств, 
только она теперь усилена за счет изображения дракона (зооморфного 
символа востока) под фигурой Дун-вангуна и тигра (символа задада) 
под фигурой Си-ванму (Л. П. Сычев в: Юань Кэ, 373, 375). Свод пере
дней камеры той же гробницы в Инани поддерживает колонна, на базе 
которой изображены все четыре животных — духи стран света (cw шэнъ): 
ка восток глядит дракон, на юг — птица, на запад — тигр, на север — 
черепаха s объятиях змеи (символ Черного воина) (Там же; ср. также: 
Fairbank, 15— 3̂5).

По этнографическим наблюдениям XIX в., комната, в которой выо- 
тавлялся умерший, должна была иметь вход с южной стороны; у север
ной стены перпендикулярно к ней располагался гроб с покойником, ле
жащим головой к северу. Справа (т. е. к востоку) от гроба располагались 
родственники мужского пола, слева — женского (Георгиевский, Принци'
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пы, 72). Такая же простравствеиная структура предполагается в храмах 

првдм» (см̂  ниже)^ г  ̂ города Сиань (провинция Шэньси) ки
т а й с к и м и  археологами раскалывается погребение о<шователя циаьской 
ГмпГии Ц ^ь  Шихуанди (259-210 гг. до н. э.). Погребение скрыто 
Z  огромным, васыпанным вручную холмом, расположенным по оси 
север-юг: фамильный склеп отражает строение вселенной -  на потолке 
нарисованы небесные созвездия, пол представляет собой модель земной 
поверхности с реками и океанами (Россбах, 67). Покой императора ох- 
раняет огромное войско: под землей (по данным на 1989 г.) найдеао 
более тысячи глияяных в натуральную вели^шну статуй воинов» свыше 
ста глиняных лошадей, ста деревянных колесниц и десяти тысяч еди
ниц бронзового оружия. Вероятно, воинов будет всего около 7 тыс. — 
цс>лая подземная армия (Крюков, Открытия, 185— 190)- Интересна, что 
воины авангарда обращены лицами на восток, арьергарда — на запад.

Вообще, обычай особым образом располагать могилы, подыскивая 
для них особенно благоприятные места, тесно связан с наукой фэн шуй. — 
геомантическим учением древнего Китая (см, о нем ниже). Этот обы
чай предполагает воздаяние потомкам и сохранился до сих пор. Вот 
как описывается он в наши дни: «Взлет политической карьеры Сунь 
Ятсена, например, связан, по мнению специалиста фэн'шуй, с хорошим 
расположением могилы его матери в Заливе Чистой Воды на Новых 
Территориях [в Гонконге. — А. П.]. Расположение этой могилы соот
ветствует классическим требованиям фэн-шуй, Ока находится на юж
ной стороне черепахи-горы, смотрящей на голубую воду Южно-Китай
ского моря. Слева от нее возвышается гора зеленого дракона, справа 
располагается более низкий холм белого тигра (Россбах, 65).

Ориентация городов

Пронизывающая все сферы жизни китайского общества ориента- 
ция по странам света не обошла и градостроительство (древнекитайский 
по символ, имеющий сакральную ориентацию
же· Wxieh. А.“  в: Whcalky, 411-482, ср. так->»ίΐ^μιΐΛ. Г , 00 /—679).

ние существовало специальное геомаитическое уче-

е^ь Г д ~ н а з в Т Г Г . : , 'т Г " ' ‘“''“ ~
даосизмом и стало важным э и оформлено
последующей традиции (см гадательной практики даосов и
Οί Cartography, 2 3 216^222 n L fi <>« Grool, 364— 382, Hislory
CKOM языке CM. теперь· КитайскГя1« °  фзн-шуй на рус-
вала аетроно„„чески*1;а™осфГпн^века и общества ^ ^ земные влияния на жизнь челО'

Щ ства. воздействие космической, природной и человеческой
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эаергетической силы ци на ландшафт, постройки и микрокосмкгаеексе 
окружение человека (см. о ΐ(κ в связи с ф&и-шуй подробнее; Россбйзс, 
32-“ 40). ФэН'шуй определяла также ориентацию зданий н городов, дс?- 
рог и каналов, расположение могил и кладбищ, Осюбые жрецьт {капьюй' 
ши), перед тем как основать город, должны были провести геомантиче· 
скую экспертизу местности, где планировалось построить город» ятобы 
свести до минимума возможные вредные влияния космических сш£ и 
заручиться благосклонностью этих последних. Без такой экспертизы со 
времен династии Чжоу не основывался ни один город, не сооружалась 
ни одна гробница (см*! Васильев Л. С., Культы» 68—69, 421—422).

Кстати, считается» что именно для этих целей и был изобретен и 
долгое время употреблялся компас, показывающий на юг (Россбах» 63), 
Впрочем, одна из легенд сообщает другую версию, связывающую изобре
тение компаса с борьбой Владыки Центра Хуан-ди с Владыкой Юга 
Янь-ди (или Чию): «Хуан-ди бился с Чию на равнине Чжолу, Чию 
напустил густой туман, не расходившийся три дня, все воины заблуди
лись, Тогда Хуан-ди повелел Фэн-хоу (своему советнику, — А. П.) сде
лать, по примеру Большой Медведицы, приспособление, указывающее 
страны света. Тот изготовил «колесницу, указывающую на юг» {дин 
нанъ чэ) и Чию был пойман». «На колеснице, указывающей юг, нахо
дилась фигурка святого, рука которого всегда была обращена к югу, как 
бы ни поворачивалась колесница» (тексты см в: Юань Кэ, 291).

Китайский геомантический компас X IX  в.
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Насколько важны были показывает пример со строительством 
были неопределенны. -  с ДР^{второго класса) Замиренного Юга (совр. 
стмшы Главного протект Р з соответствии с космическим
Северный Вьетп™)· объявлен в 828 г. геомантиками неблаго-
планом В конде VU1 » пека, протекающая к северу от
приятным для ’ севера, грозящее внести разброд и шата-
Ророда, Г а Г и  я°в°« основания столи-

a w L  «роительства они порекомендовали перенести город на проти- 
в^оложн^ берег реки, что и было сделано. Такова предыстория Ханоя
(Wheallcy, 41^20 ).

Источники династии Чжоу (1045 ^  481 гг. до н. э,). восходящие, 
одяако, ко временам предшествующей династии Шан, сохранили много 
свидетельств такой дивинации при основании новых городов и вообще 
при любам изменении ландшафта (анализ текстов см,: Ibidem, 420— 423; 
ср.: Wiight А. F , 670)- Интересно, что искусство фэн-шуй до сих пор прак
тикуется в Китае (особенно в Гонконге) для определения благоприятно
сти или вредоносности того или иного расположения шоссе, улиц, офи
сов, магазинов, жилых домов, комнат, дверей» рабочих мест, могил и т-. д* 
(см. подробнее: Россбах, 41—174).

Одной из важнейших черт древнего китайского градостроитель
ства, связанной с сакрализацией планирования и основания города в 
духе космического символизма, является ориентация его плана по стра  ̂
нам света. Не только крупные города и особенно столицы, но и неболь
шие города ориентировали свои оси по странам света, при этом города 
CTpoiWHCb в форме квадрата (Wheatley, 423; Россбах, 102), 
плана содержится описание идеального городского
ровакный погтп’и^^^^^^ представляет собой квадрат, ориенти-
в ™  Z  ® δ (китайская м ^ я  =  0,5 км).

сбах, 180)·. Кстати иистп««„ (Wheatley, 411; текст ом.: Рос-
похожа на те рвкоменявп™ ” ° °  планированию идеального города очень 

<пра. (см. в и ж е Т г ^ Г С и я Т Г
лима  ̂ у иудаистов и христ^к. описания Небесного Иеруса-

ся наверху, или сл^ед^Соотт ^^^^я сторона города находит- 
стоке) стоит алтарь предков спп» ориентации слева (на во-
даордом находится двор, п^аяи  ̂ ^^^аде) алтарь Земли, перед
«мандалыо (омандалахсм. додпобяр Такова форма китайской
плана города. Отсюда распТлСкГ ^ ^«ЛИи) -  сакрального
а севере города и «внешнего γοόοπα^^ ^^орца, резиденции императора

 ̂ на юге, как это имело место в



Пекине, Шанхае, Лояне, Нанкине и других городах (Nelson J. 37—4i;Wtigi!t
А, F.» 670— 673; см, иллюстрации в: ЗДеаНеу, 412 я  415).

Главной осью города была «улица процессий® {via sscra), проходив
шая с юга на север и застроенная наиболее важными и репрезентатив* 
ными зданиями, которые все были обращены входом к югу (интвресж!, 
что Пекин до сих пор сохранил важнейшие элементы сакральной за
стройки; ср.: Macfarquhar, passim). CiiBepo-южная ось определялась, судя 
по дошедшим описаниям» биссектрисой угла» образованного направле
ниями на восход и заход солнца (тексты см,: Nelson J., 426— 427), или 
наблюдениями за положением Полярной звезды (Wright А, Е, 670), Оео·̂  
бое внимание уделялось воротам города; естественно» что южные долж^ 
ны были быть наиболее впечатляющими.

Так, в Пекине Ворота Небесного Мира при входе в Императорский 
город превосходят высотой все здания внутри стен, а Южные Ворота —  
все здания внутри Запретного города (см.: Boyd,60— 7̂2). Замечательное 
описание прогулки по Пекину в начале XIX в. от Южных Ворот до 
палат императора, находящихся на севере, оставил И. Я, Бичурин; из 
этого описания видно, как архаичен план Пекина» сохранившийся до 
наших дней. Интересно, что главная трибуна страны на главной площа
ди Пекина Тяньанмэнь» на которой стоит во время парадов и демонстра
ций партийно-правительственная верхушка Китая, традиционно обра
щена к югу (Мурзаев, 39).

По оси север-юг был построен и г, Чанъань (совр, Сиань) — первая 
столица Китая, построенная ок. 200 г, до н. э.; она стала прототипом 
более поздних китайских городов (подробный анализ топографии 
г. Чанъаня см.: Крюков/Переломов и др., 166— 170; ср. также: Россбах, 
99^105),

Ориентация дворцов и жилищ

Описание императорского дворца в классическом китайском со
чинении «Книги истории^ («Шуцзин») показывает, что с древнейших 
времен дворец был обращен к югу, его пять ворот открывались на юг, и 
все церемонии основывались на южной — с точки зрения императора — 
ориентации (Frolhmgbain, 67; ср.: Россбах, 72).

Сакральность столицы и дворца в центре столицы определялись 
фигурой императора, который официально назывался Сыном Неба и 
был тем самым как бы посредником между небом и землей» богами и 
людьми. Поэтому и сам Китай считался лежащим посреди Поднебес·' 
ной, и его столица, а в ней дворец воспринимались как центр мира, пуп 
земли» ось вселенной, в которой сходились Небо и Земля (подробнее см,: 
Wheatley, 428-436),

То» что дворец императора возводился на северной стороне города» 
также не случайно. Дворец, как центр вселенной, корреспондировал с
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;  Г Г '^ ^ к о с м о с а  (у даосов «ось дао» -  дао ш у), отку. 
Полярной ЗВЕЗДОЙ -  осью звезды _  обозревало «южный
да Тай'И — даоское . Wheatley, 428). К. В. Васильев писал в 
мир людей» (Granri w p  понятие центра издревле соединялось о
этой связи: « Ъ  ДР®*® J. ддасти и особе правителя как сакрально-
пред став™ м и  о Р  ̂ „о представлениям древних,
го в мироздавия. Центр неба и олицетворявшая его
завимал омбое м северная полярная звезда) считались мес-

Го”«о^ничес«ий процесс, приведший к появлению упорядоченной все- 
леяяой. Подобно атому, правитель должен был занять положение в цен
тре подвластного ему пространства, где помещали место посредничества 
между полюсами космоса, чтобы обрести возможности осуществлять свои 
магико-космолорические функции устроителя» (Васильев К. В., 9— 
10; ср.: Торчипов, 221).

Те же особенности ориентации были свойственны и большим сто
личным домам знати, Н, Я. Бичурин так описывал их расположение: 
«В больших домах фасад главного здания всегда обращен на юг*,, У 
северной стены в {приемном —* А. П.] зале прямо против входа делает
ся огромный щит [экран. — А, П.], под которым ставятся диван или 
креслам (Бичурин, Китай, 128), Там хозяин и встречал своих гостей или 
посетителей.

Вход в неолитическое жилище, как правило, располагался на юж
ной стороне (Кучера, 26; Крюков/Софронов и др., 117). «В  Китае все 
деревни эпохи неолита были обраадены к югу. Китайцы традиционно 
защищают дома от северных ветров, строя свое жилище на южном склоне 
холма и укрывая его природными экранами или обнося стеной, не имею-

северных ворот. На Новых Территориях Гонконга сельские жите- 
ип з™м правилам. (Россбах, 60). Вероятно, не толь-
Пекиве объясняется тот факт, что в современном
2 п Т з а  ™  «  окнами на юг втрое выше, чем

Н а р а д Т т 'и Г в Г Г  ^
иные, связавные с другим способГ“ ' '™  мо'Т'Т встречаться И
копками обнаружено что организации поселения. Так, рас-
представляют собой дома обоа.™ Неолитической культуры яншао 
РУ лоосяка. где находится 6oLmn о разных сторон к цент-

зваченяя (Chang, K w ^ h ,  А г Г а ^ Ч м О ^ Г ” ’

Ориентация храмов
Ь̂ азумеется, ориентаци 

ципам ориентации в еакралькп^^^ С'̂ Рого соответствовала общим прин- 
ком пространстве. При этом южная ориен-



тацйя фасада храма полностью совпадает с расположением фасадов 
городских зданий и дворцов.

Одним из главных храмов, имевших общенациональное, государ
ственное значение» был так называемый «Зал Света» (или 4Лрфве«р- 
лый престол» — Мин-тан), который существовал в Китае с древнейших 
времен. Он представлял собой ритуальное сооружение, состоящее из 
нескольких залов для молитвы и церемоний (часто астрологического 
свойства) императора и его окружения (см. монографическое исследо
вание «Зала Светах̂ : Soothill; см. также Granei, La pens6e, 177— 17S; Idem, 
Danses,!, 116—119; Васильев Л. С., Культы» Хб5; Блинова, 68—72). Уже во 
времена императора Ханьской династии У-ди (140—87 гг» до и. э*) были 
сложности с реконструкцией и идентификацией этого храма, следы ко  ̂
торого до сих пор ищут в различных местах Китая. Тем не менее изве
стно, что «Зал Света«> строился всегда к югу от императорского дворца, 
где бы ни была каждый раз столица нового императора.

Из описаний древнекитайских авторов (наиболее раннее сохрани
лось в 31 главе «Ли цзи IV в. до н. а. «Мин тан вэй») мы знаем» что «Зал 
Светам изначально имел крышу из тростника, был без стен (что-то типа 
беседки) и был окружен водой. Позже его внутренняя площадь уже 
делилась на пять комнат, или залов, а еще позже — на девять, отражая 
символизм чисел, о котором речь шла выше. Угловые помещения в 
этом «магическом квадрате?> делились, по-видимому, на две части; та
ким образом, создавалось двенадцать — по числу месяцев —· пунктов, 
где совершались ежемесячные жертвенные обряды. Так храм стано
вился отражением пространственно-временных категорий космическо
го порядка, своеобразной магической диаграммой, вселенским календа
рем (см.: Granet, Danses, !, 117— 119; History of Cartography, 2, 3, 212—213; 
Блинова, 68—72). *

Естественно, что совершаться жертвенные обряды должны были в 
том направлении, которому соответствовали месяцы сезона: скажем, в 
первый месяц весны для этого использовалась северо-восточная комна
та, для второго — восточная, для третьего — юго-восточная и т. д. Цент
ральная часть сооружения представляла собой, очевидно, пагодообраз
ную круглую башню, стоящую на квадратной площадке; на втором этаже 
размещалось что-то вроде обсерватории.

По древней традиции, первый строитель «Зала Света» — Шэнь-нун 
(«Божественный земледелецо, «Мудрый человек»), — впервые объеди
нивший разрозненные китайские племена под своей властью, как пред
полагают, в 2737—2698 гг. до н. а., ^  воздвиг его по плану ба гуа — 
восьмигранной геометрической фигуры, получающейся в результате 
кругового расположения 8 триграмм. По легенде, этот план был изобре
тен мифическим первопредком, патроном гадателей Фуси; план был 
ориентирован по странам света, что создавало удобства для дивинации. 
Возможно, лишь позже восьмигранник превратился в круг. Следует
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дадположить, что каждая стороаа этого сооружения соответствовала 
своей стрвне света. Таким образом, <3ал Света» оказывается архитек. 
турным аналогом восьмигранной «космограммы», используемым оа- 

н оитуальных целях^

gg Чаеть I- Ориентационные системы древних культп^

Диаграмма расположения 9-и комнат «Зала Света» 
с 8-ю триграммами, реконструкция XVIII в.

Любопытно, что эта архитектурная традиция жива еще и в наши 
дни. Вот что рассказывает современный автор о новопостроенной гон
конгской пагоде: «В парке ка Гонконг Айленд на вершине холма была 
возведена восьмиугольная пагода, которая объединяет силуч восьми триг
рамм «Ицзив9 и, как утверждают, рассеивает исключительно сильный 
а  вредный поток северной ци. Ее автор — правительственный архитек
тор, слывущий волшебником в искусстве фэн-шуй.. Этой пагоде приШ- 
об И). »» ее постройкой бум в мире бизнеса» (Рос-

общим сводом,
вы выходило пять ворот кажды?« храм, и на все сторо-
императорам (СымаЦяаь, 1УД68) которых имели цвет своего духа

китайцев, храмы предков̂ — главным э религиозной системе 
лись практически у каждого монументальные — строИ'
еще в прошлом веке наблюля^^^ '̂  ̂ каждой семье, С. Георгиевский 
храмов предков (Георгиевский U устройство таких домашних



Как правило» они находились к востоку от дома н представляли 
собой комнату с двзгмя дверями на южной стороне, Оград^э окружаю
щая храм, также имела главные ворота с южной стороны, У северной 
стены храмового помещения находился дливный стол. На нем сп’ояли 
шкафчики, в которых хранились черные деревянные таблички с нахта- 
санной на них красной краской надписью (например» ^таблица духа 
покойного отца... такого-то о). Обычно шкафчиков было четыре, они от
крывались к югу.

Любопытную ориентацию дает расположение таблиц по четырем 
шкафчикам, В правом (восточном) лежали таблички отца и матери, в 
следующем слева — деда и бабки, далее — прадеда и прабабки, в послед
нем слева (западном) прапрадеда и прапрабабки. Не означает ли 
такое расположение предков, что наряду с северной ориентацией цар
ства мертвых в религиозной памяти китайцев запад также остался стра
ной предков» и поколения, сменяющие друг друга, как бы уходят с восто
ка на запад? Предпочтение востока западу в этой ситуации усиливается 
тем обстоятельством, что при всех церемониях, связанных с культом 
предков в храме, мужчины должны были находиться в правой (восточ
ной) стороне храма, а женщины — в левой (западной).

Что касается многочисленных храмов Конфуция, практически обо
жествленного с ханьского периода (их насчитывалось в Китае несколь
ко сотен), то все они строились примерно по одному плану, совпадающе
му с планом храмов предков. Вот как они выглядели: «Красная 
кирпичная стена с парадным входом, обращенным к югу, окружала 
двор с небольшим полукруглым прудом и двумя строениями по сторо
нам для жертвенных животных, ритуальной утвари и омовений. В се
верной части двора — вход во внутренний двор с главным храмовым 
залом в честь самого философа и боковыми приделами... (Васильев Л. С., 
Культы, 211).

Так как же были ориентированы китайские храмы? По аналогии с 
терминологией, употребляющейся по отношению к христианским и 
другим храмам, их следовало бы назвать северноориентированныш!, так 
как именно на северной стороне храмового помещения находится «ал
тарная частью, в эту сторону производятся традиционные китайские 
поклоны, моления и жертвоприношения, в ату сторону ушедшими мыс- 
лятся и души предков» Вероятно, ориентацию китайских храмов следует 
назвать южно-северной». В отличие от южной «земной» ориентадии 
других сфер жизни, северная относится к «небесной^, так как имеет 
дело с религиозным культом умерших и обожествленных предков, взи
рающих с северного неба на землю к югу.
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Календарь

,»яййОЯ в соответствии с которым совершался цивд 
Составлевие ^ ’ д^до в Китае важнейшим государствен.

сельскохозяйственных ( »  · ^ρ^^ορ, издававший даже специаль-
яым делом -  им различных работ. При императо-
р Г о б " а б «  придворных астрологов (астрономов), которые

" “ '* составления кален
даря сельскохозяйствеявых работ говорится следующее: «Приказы [дра- 
мт^я] должны соответствовать временам года. Если не определены 
времена года, то [народу] необходимо наблюдать за естественным рит- 
иом природы, (но он] неясен и запутан -  кто же знает его? Только 
совершеавомудрый знает [сущность] четырех времен года. [А  ведь] не 
знать [сущности] четырех времен года означает потерять основу госу
дарства, не знать законов [выращивания] пяти злаков означает приве
сти страну к гибели. Поэтому поистине [следует] понимать [путь] неба 
и знать [путь] земли и тогда [можно] правильно определить четыре вре
мени года... Инь и як — это основной закон природы. Четыре времени 
года — это основной порядок [действия] инь и ян» (Древнекитайская 
философия, П, 42).

По одной из древних версий, первыми астрономами Китая были 
четыре брата, которым легендарный правитель Яо поручил составить 
первый календарь. Вот как это было: «Повелел тогда [Яо] Си и Хз с 
благоговением следовать за Высочайшим Небом и рассчитать (начер- 
тать?) солнце, луну, планеты и звезды, с почтением определить для лю
дей времена года (начало каждого сезона). Отдельно приказал Старше
му Си поселиться у охотников юй, [в месте] под названием Долина

почтительно [встречать?] [как гостя] 
тему Си  ̂Регулировать восточные (деяния?),,. Повелел Млад-
(изменения?! Пп?  ̂Южном (повороте?), чтобы регулировать южные

--ли т ь с я  на западе, [в месте], 
заходящее солнпе τ^ϊ чтобы почтительно (провожать?)
Младшему Хэ поселитьсГнГЙ? (свершения?)... Повелел
Мрака), [с тем], чтобы регулипп« месте], называемом (Обитель
(Предок) сказал: «Вы СиГи1 Υ северные (иаме1£ения?)... Правитель 
шесть дней {солкц> и V Р *̂^̂ ^̂ ^̂ йте триста и шесть десятков к
четырех сезонов и составьте^л^ вставной луны определите каждый из 
о̂ты, и пусть повсюду V п а п п п о  ̂почтением все [эти] ра- 

дяньо; веревод Яншиной в kw · Успехи» («Шуцзин», раздел «Яо
вод в: Бодде, 391-^392). " Формирование, 116; ср. пере-

Для составления кал
ж«ния небесных светил; глав^ 1ми̂  АРевнем Китае использовались двй-

из них были три ^  ежедневное сол



нца» месячное луны я ежегодное (юлнца (см. о китайском кадейдйрв; 
Eberhard, Beilrage, 42-^5).

Ежедневное движение солнца создавало основу для солярного ка· 
лендаря, единицей измерения которого является деяь* Солярные кален
дари, поскольку солнце встает на востоке, идет через юг в полдеяь, вет1е̂  
ром находится на западе» ночью на севере, дают перечисление стран 
света в таком порядке: восток — гог — запад — север.

Второе небесное движение — луны с периодом в 28 или 29 дней. 
Луна как месяц рождается на западе, полнолуние имеет на юге м, дви
гаясь на восток, истончается, а на севере невидима вообще. Единица 
измерения в лунарном календаре — месяц, перечисление стран света — 
запад — юг — восток — север, т. е» обратное солярному,

И, наконец, третье движение — годовое движение солнца и его про
хождение через знаки зодиака. Это движение идет от востока через 
север и запад на юг, или от весны через лето и осень (которые в север
ном полушарии выпадают на северное движение солнца) к зиме.

В Китае все три системы существовали одновременно, составляя 
единую лунарно-солярную систему. Отсюда Эберхард выводит различ
ные последовательности в перечислении пяти членов символической 
классификации.

Из вышеприведенного перечня китайских правителей в связи со 
странами света в хронологической (а, значит, не случайной) последова
тельности можно уже вывести определенный порядок перечисления 
стран света и, следовательно, всех прочих рядов пятичленной классифи
кации. В данном случае это восток — юг — центр — заяад — север 
(т. е„ по теории Эберхарда, — солярная ориентация). Как известно, в 
древнекитайских источниках сохранилось и множество других после
довательностей (подробнее о них см.: Кобзев, Учение о символах, 301— 
338). Эберхард выявил всего 16 последовательностей — из возможных 
36 (Ebcrhard, Beilrage, 45—46), Кобзев добавил в последнее время еще че
тыре (Кобзев, Учение о символах, 310—311). Среди 20 установленных 
последовательностей основными считаются четыре: В—Ю—Ц—3—С, С— 
ΙΟ ^ Β -3 - Ц ,  Ц - В - З - Ю - С  и 3 -^ В -С -Ю -Ц .

По мнению Эберхарда, поддержанному Кобзевым (314), существуют 
солярные (направо движ^иеся) последовательности алементов и лу- 
парные (налево движущиеся): они могут начинаться с любого элемента, 
но движение непременно долншо быть направо или налево по часовой 
стрелке. При этом возможно не только последовательное (прямое или 
обратное) перечисление по окружности, но и по принципу пентаграммы
— мысленное соединение противолежащих членов последовательности. 
Естественно, что наиболее популярна для солярного календаря последо
вательность: дерево — огонь — земля — металл — вода (т. е. В—Ю— 
Ц—3—С), Это наблюдение подтверждает вывод об изначальыости, ис-

Китай



Челт^ I. Ориентационные системы древних культур
S4 ———-----  “ ' —

коиности
„  важности в к л а с с и ф и к а ц и и  по элементам  им енно страд 
тл^й-«о Учение О символах, di.o^

светй (ср.: стран света выражается на разных уровнях.
трактатах) обозаа-

Шетмо гксплид порядок в описании стран, зеиель,
чения ее, яаблюда («Каталог гор и морей»)

Z l ’cn T e  rap и  территорий заморья и внутриморья идет каждый раз по 
строке /юга череа запад, север и восток к центру, а описание 

в " х  пустынь -  также по часовой стрелке, во уже нач.шад с восто- 
" .  подробнее: Каталог, 5; Лукьянов, Становление, 4 9 -5 0 ).

По мнению Ф. Река, лунарные наблюдения, культы и календара 
были первичными в архаических культурах Евразии» а солярные по- 
яш^лись позже. В развитых древних культурах (в том числе в Китае) 
мы встречаем почти везде солярные цоследовательности стран света, 
которые начинаются на востоке и перечисляются по движению солнца, 
однако нередки и реликты лунарных календарных систем (Rock, 
Bedculung, 25S-^260,292,295,298^302).

Замечу, что в спиралевидном орнаменте в искусстве яншао (неоли
тическая культура V—III тыс, до н, э. в бассейне рек Хуанхэ и Вэйхэ) 
наблюдаются спирали, закрученные налево (против часовой стрелки) и 
направо (по часовой стрелке). Историки древнекитайского искусства 
склонны первые рассматривать как символ лунного, вторые — солнеч
ного движения (BuIHng, 45),

Ориентация карт

Китайская цивилизация с древнейших времен отличалась высоко 
развитой наукой и техникой. Изготовление географических карт было 
одним из таких научно-технических достижений Китая (см.: Масибро- 
да, 178 188; последнее исчерпывающее исследование истории китай-

η ^  '■“· of Carto^aphy, 2, 3, 35-202 яHenderson J. В. ιη· Ibidem, 203—227). &· p >

кото^^х^быЗ*м^ традиция сообщает об изготовлении девяти карт, на

" "

(«Борющихся царств» 481 периода Чжань го
Уже в V - I I I 5 .̂ н 3 Д? 'Т- До н. э.; History of Cartography. 2.3,74).

вительствах существовали литературной традиции, при ЛР»'
сотни человек (Крюков/ПеоеломГ'““ '°® ’ '“ леник> карт со штатом » 
ряды Чжоу») рассказывается Г т » ”  ®  ^
уже в чжоуские впемркя г, <‘^<артографическом ведомств^

ремена со штатом в 224 человека (ом.: Каталог, И )·



Известно, что « когда войска Лю Бааа после падения циньской динаепш 
вошли в Саньян, среди трофеев оказались административные карты та- 
перии» {Крюков/Переломов и др,, 39), Обладание картой местности, где 
велись военные действия, рассматривалось как ключ к победе (Gien, i02—  
103; Gutkind Bulling, 16— 25; Chang, Kuei-sheng, Kariographie, 138; History of 
Cartography, 2,3,73).

Й уже в этот период карты составлялись с помощью таких геодези
ческих приборов, как водяной уровень, шнур, компас, квадрант л др, (Allas, 
3). Упоминаемый в китайских летописях уже с III в. до я. э» компас был 
усовершенствован в начале ТП в. н. э. изобретателем Ма Цзюнем, кото
рый приспособил его для установки на повозках; несколько позже было 
изобретено мерное колесо, которое давало возможность измерять проде» 
ланное повозкой расстояние (Масиброда, 178), Известно, что при хань- 
ской династии правительство Китая собрало огромное количество карт, 
а знаменитый китайский картограф Пай Сю (224—273 гг.) заложил ос
новы научной картографии Китая, систематизировав собранный до него 
материал, добавив свои карты и выработав «6 принципов картографиро
вания» (Масиброда, 180; Chen, 103— 104).

Соответственно такому значению карт до нас дошло значительное 
их кол11чество; достаточно указать,что первый том издания «Ап Atlas of 
Ancient Maps ίη C h in a содержащий карты и планы с IV в, до н. э, по 
XIV в. н. э.,включает более 200 карт (ср.; History of Cartography, 2,3,69— 7̂0).

Древнейшая сохранившаяся карта Китая выгравирована на прямо
угольной бронзовой плите в 323— 315 гг. до н. э. (найдена при раскоп
ках в 1978 г, в провинг^ии Хэбэй гробницы царя Куо), Она содержит 
план погребальных сооружений, и ее ориентация — южная (History of 
Cartography, 2. 3, 36), Так же ориентированы на юг две карты (региональ
ная и военная), обнаруженные при раскопках могилы Мавандуй-3 в 
1973 г, в восточном предместье г, Чанша (провинция Хунань) и нарисо
ванные на щелке до 168 г. до н. э. (см,; Крюков/Переломов и др., 89; 
History of Cartography, 2,3,41), а также некоторые ранние планы (см.: Atlas, 
N

Поэтому точка зрения Гордона (Gordon, 219), что первоначальная 
ориентация древнекитайских карт вплоть до XIII в. была северной, пред
ставляется устаревшей (впрямую с южной ориентацией императора свя
зывает ориентацию древних китайских карт С. Россбах, 104).

Сплошной просмотр карт I тома Атласа (к сожалению, не везде в 
лемме к карте указывается ее ориентация, при том что иногда невоз
можно установить это по репродукции) показывает, что со временем 
южная ориентация, действительно, меняется на севернзто. Так, план го
рода Чанъаня 1080 г. ориентирован на север, как и две знаменитые кар
ты Китая, выгравированные на двух сторонах камня в 1136 г, в древней 
столице Китая Сиани в «лесу стел®.



Ч^сть I. Opueнmâ ^̂ ô̂ ·̂*̂ ‘^̂  системы древних ку^ьщщ

Китайская pernoHavibHafl карта 
168 г. до н. э.

Китайская сегерноорйентирован- 
ная карта Китая XI—ΧΙΪ вв.

С этого времени до нас дошло большое количество карт и Китая в 
целом, и его провинций, и терри'горий'храмов, которые все имеют север 
сверху (см.: Alias, N 45, 54, 57, 60, 63, 67, 70, 76, 79, 82, 84, 89— 93,123-12:>. 
130—138,139,163,168,169,183,184,185 и т. д.), хотя встречаются и «реШ1- 
дивыо южной ориентации (Ibidem,N 105— 106,122,186— 188,189— 194,202— 
205). Впрочем, нельзя ли объяснить южную ориентацию двадцати де» '̂ 
ти из тридцати двух карт атласа XII в, (Ibidem, N 105— 106) тем, 
это — историко-географический атлас, реконструирующий исторически  ̂
местности, дворцы, города, и, возможно, основывающийся на более древ
них, южноориентированных картах?

Начиная с XIH в. ориентация карт становится более разнообраз*^  ̂
(Ibidem, N Ι"^7--151, 183—188,189— 194,202-^205 и др.), хотя южная и се̂  
верная остаются преобладающими.

с  чем связана переориентация карт с юга на север? Б. Л. ГорД»»· 
затемна карты ориентировались иа с®*®·’’
вателей Китяа такую перемену влиянием м онгольских зав

должны были заимствовать южиУ»
saatoro такие "У'^^ьман (Gordon, 219). В свете выш®»’'
заваого такие маимовлияния не могут рассматриваться всерьез.



Астрологическая география такнсе наложила свой отпечаток ш  
картографию (Rlsiory of Cartography, 2,3.8 S ^ 9 ), Одна иа карт ХП в, п т  
названяем «Карта границ гор и рек йситаа» воспроизводит астролош- 
ческую теорию из времени династии Тан (VII—ΥΠΪ вв.), согласно котсь 
рой каждое государство или префектура имели свое отрджение на небе, 
к любое астрономическое явление, произошедшее в определенное* не» 
бесном регионе, означало удачу или беду соответствующему региону на 
земле (подробнее об этом учении см,: Needham J, П, 359—363» IV, 239—  
245). Во время оВесны и Осени» (722—481 гг. до г. θ.) и «Борющихся 
царств» (481—221 гг. до н* д.) таких небесных регионов было 12, позже 
их стало 28 (Allas, 27),

Вероятно, влиянием китайской цветовой символики следует объяс
нять тот факт, что на сравнительно недавно найденной карте Кореи 
различные провинции окрашены различными цветами; при этом цент
ральные провинции — желтого цвета, восточные — голубого, южные — 
красного, северные — черного, северо-западные — белого (Thrower/ Young 
II Kim, 49)

Китай ^

Заключение

< Китай, Kaic, пожалуй, никакая другая страна Евразии, показывает 
тесную связь, которая существует менсду архаическим человеком и стра
нами света. Эта связь пронизывала все сферы жизни древнего кит 
определяла многие его действия, поступки, образ мыслей и язык4

Основным выводом из представленного выше материала является 
констатация развитой меридиональной ориентации, при которой отраже
нием йнебеснойо ориентащш является взгляд на север, а «земной» — об
ращение к югу. Север с его главной небесной достопримечательностью — 
Полярной звездой, которая символизировала собой axi$ mundi, и явля
лась вершиной оси, проходившей через императорский дворец и самого 
Сына Неба, был источником небесной благодати и одновременно цар
ством, куда уходили души умерших. Вот почему почти все китайские 
храмы, генезис которых связывается с почитанием предков, имеют вход 
на юге, а «алтарную часть» — на севере. Именно в ату сторону направле
ны взоры адорантов в храмах и в императорском дворце, который по 
статусу своего владельца также приравнивался к храму.

Существование прямо противоположной ориентации — южной — 
следует связывать, очевидно, с направлением земного взгляда божества, 
взирающего с севера. Осуществление такого «взгляда» стало возмож
ным в результате присутствия на земле живого бога — императора, 
который, как и храмовый «истукан», располагался всегда на священной 
северной стороне сакрального пространства, откуда он и обозревал «юж
ный мир людей». Этим объясняются, вероятно, такие моменты номина
ции стран света при различных церемониях, как «передняя и «зад-



4 itcm» I. ОрчентационШ1е системы древних ку^ьтщ, 
88 -------------------------------------------- - .
- к югу и северу, «левая» и спра.
ияя. -  по ^„етственво к восточной и западной оторове
ваяо го “ й ориентационной системы проявляется, в част.
«8емной. „я ранних карт, в построении геометричеокол*

п^Гбесяой в виде 9-членяого квадрата и в геомантической гео. 
™  б С н н ой  символической классификации в основе которой ле-

* " 1 г  ...-  =?г. sr„r.=r с
L h  ПОКОЙНИК обращен лицом к югу. то именно там должно находить- 
ся царство мертвых. В Китае же это царство предполагается на севере, 
раньше, возможно, ва западе. Почему же тело покойного не ориентиро-
BftHO лицом на север?

Вероятно, по той же причине, почему император, как принадлежа
щий северу» смотрит на юг. Ведь души умерших становились духами 
предков, а значит божествами, которые с севера взирают на «южный 
мир людей», помогая им и защищая от бед. Таким образом, и здесь 
следует различать ориентацию адоранта и ориентацию духа умершего — 
они прямо противоположны.

Вместе с тем, китайцы не могли совсем проигнорировать сакраль- 
кость восточной стороны — стороны восхода солнца; существуют при̂  
знаки особо почтительного отношения к востоку, реликты солярного 
культа. Движение солнца, главным пунктом которого был восток» давало 
основу для ритуального движения по часовой стрелке, имеющего благо- 
творное воздействие и значение; обратное — лунарное в своей основе — 
движение считалось неблагоприятным, смертоносным.



Глава 2. ИНДИЯ

«Не истощается ларвц, внутреяностъ которого 
аоздушное пространстзо, η яко ~  зомля Ибо 
ны света — его углы» небо — ого верхнее отвер
стие Он, этот лар«ц, содержит & себе богатстпо; 
все сущее покоится в и ем. Имя его восточной 
сторокы — „жертвенная ложка'\ „страдающая" — 
имя ю»сной> „царица" — имя аападной, „благо- 
денствующая“ — имя северной. Ветер — « х  
дитя»,

♦ Чхандогыг упаниша&ао̂  79 
( перев. А. Я. Сыркшш )

Общие замечания

В настоящей главе рассматриваются ориентационные принципы и 
представления ведической Индии и развившейся на основе вед — свя
щенных книг древних индийцев — религии индуизма (сюда входят 
вишнуизм и шиваизм). Более поздние послеведические религиозные 
системы, возникшие в Индии (буддизм, джайнизм, сикхизм) или при
шедшие сюда из соседних стран (ислам, который начиная с XI века 
оказывал сильное воздействие на культуру Индии), находятся за рамка
ми данной главы^ так как или рассматриваются отдельно (буддизм и 
мусульманство)» или не представляют особого интереса, поскольку их 
влияние на жизнь индийцев было относительно ограниченным (напри
мер, в современной Индии численность приверженцев джайнизма со
ставляет приблизительно 0,5 населения, а сикхизма — 1»9; см.: Ин
дуизм, 24, 28).

Мощная хараппская цивилизация, существовавшая яа территории 
Северной и Восточной Индии приблизительно е середины III тыс. до 
середины П тыс. до н. э. (см. о ней подробнее: Бонгард-Левин/Ильин, 
82— 114), известна только по археологическим данным (главным обра
зом, по раскопкам в Хараппе и Мохенджо-Даро) и дает мало материала 
для суждения об ориентаций по странам света. Можно, вероятно, отме
тить прямоугольную планировку хараппских городов Лотхалы, Мохен
джо-Даро и Хараппы, в которых ось застройки была ориентировайа по 
направлению север-юг, а улицы пересекались под прямым углом (Во
лодарский, 109; Антонова, Очерки, 78—79; Бонгард-Левин/Ильин, 95—  
96). На протоиндийских печатях, кроме того, часто встречаются кресто
образные, свастичные и многолучевые фигуры, которые интерпретируются 
как символы направлений ш  странам света (Кнорозов, Описание, 241— 
242; Волчок, 284).

Около 1500 г. до н. э> индоарии — восточная ветвь индоевропейцев» 
кочевавших в Центральной Азии, — мигрировали в верхнее течение до-



’ свойства. С воклоиением этим двум богам были связаны гравдиоа. 
публичные церемонии, которые проводились и в X X  в. (см. о них

------------ Ш ^ ^ ^ о ж а я  местное население, частично с.чещ,
ЛИНЫ Ияда и. чает ^  gg Индии так называемую «ведическув, 
ваясь с НИ.М, четыре -  Ригведа, Самаведа. Яджурведа и

”  · ■  · · · « »
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НИЯ, pocm «i  ̂ ________τιΰΛ7Μ· Япгям й м л и  йвяаяргт^т т о  о
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" ““ ведическая культура (крупнейшее современное исследование ис
тории и культуры древней Индии на русском языке см.: Бонгард-Ле- 
вин/Ильин, Индия) была актуальна и жива вплоть до середины 1 тыся
челетия до н. э. Развившиеся из нее индуизм и буддизм многими своими 
чертами обязаны ведизму, но, если индуизм продолжал видеть в ведах 
свой источник, сохраняемый брахманами, то буддизм отверг ведическое 
наследие, авторитет брахманов и ведические ритуалы, развив собствен
ные церемонии и традиции. По мнению исследователей, все памятники 
индуистской традиции, «вне зависимости от конфессиональной ориен
тации (шиваитские, вишнуитские, кришнаитские), описывают один и 
тот же тип жертвоприношения, давая вариации единой ритуальной схе
мы..,? (Лидова, 50)

Важность стран света в картине мира древних индийцев зафикси
рована в канонических текстах ведической и индуистской литературы 
(ср. вынесенный в эпиграф текст из оЧхандогья-упанишады*).

Ориентация по странам света у индийцев имела столь большое зна
чение, что сами страны света обожествлялись, точнее, каждал основная 
страна света и четыре промежуточные имели своих богов-хранителей, 
я Ookapala), в «Атхарваведе^ (I, 31,1 и 2; X.

названы asapala, где а̂ а означает, как и loka, 
β число божественных патронов страв 

^итья П Г т Л ” Агни, Сома, Варуна, Рудра. Кубера,
об обояле ® «Законах Маву» (III, 87) рассказывается
1 м  следовало совер^ть богам «по
Га о д е Г Г я ^ Г я Г б Г Т " ”’  ̂востока, -  Индре (ивог-
Варуне на западе (эти п» л’ Солнце) на востоке. Яме на юге.
югом и западом) и Соме  ̂ деллт своей власти наД
довать. ЙнДРа или Кубера {сГ ‘̂ М*  ̂ севером
ср.: Held, 222; Невелевя ?п* .^^^бхарата, 52. 4. б. 22; 164, 14-1^.
ми странами света упв’а в л я 43). Четырьмя промежуточны- 
восток), Найратрья (северо-восток), Агни (ЮГО'
ро-завад) (Семека, Символы (юго-запад) и ВайЮ (ce«^

имволы, 93; Краснодембская, 98). Иногда речь иде!*

Г. Ориентационные системы древних
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о десяти странах света (см., например: Артхашастра, 487); при stom по
мимо восьми главных и промежуточных стран света учитывались так
же зенит (его хранителем был Брахма) п надир (Вишиу)>

В «Ашвалаяна-грихьясутре» (I, 2» 5—6) после перечисления Р1ндры, 
ЯзйН, Варуны и Сомы, которым следовало приносить ежедневно утром и 
вечером жертву «во все стороны света», далее рекомендовалось принести 
жертву «Брахме и слугам Брахмы — посередине». «Срединный^у образ 
Брахмы поддерживается его иконографией: идол его имел четыре лица, 
обращенных на четыре стороны (см.; Бируви, 136^137; иногда четы- 
рехликим изображали также Индру и других богов, см.: Индуизм, 451). 
Так же и «Брихадараньяка-упанишада<> (III, 9, 20—24), перечислив (с 
востока через юг на запад и далее на север) в качестве локапал этих 
стран света Солнце (С5урья), Яму, Варуну и Сому, упоминает еще огонь 
(Агни), который назван божеством «неподвижной страны света». Под 
последней понималась Полярная звезда  ̂рассматривавшаяся у индийцев 
как ось мира, центр вселенной. Таким образом  ̂ эти пять стран света 
можно сопоставить с пятичленной классификацией стран света (4 Л- центр) 
у китайцев (ср. выше главу о Китае).

Четыре бога-хранителя стран света играли и до сих пор играют 
важную роль в различных церемониях и ритуалах индуистов: они уча
ствовали в коронации царей» им приносятся жертвы, их изображения 
стоят по углам храмов и т. д, (подробнее см.: Семека, Символы, 96—97).

Любопытный иконографиче
ский образ Шивы находится в храме 
в штате Ассам XVI в. н. э.: четырех*· 
рукий рельефный Шива изображен 
там с пятью видимыми нам голова
ми. Поскольку правая и левая голо
вы смотрят точно в профиль, следует 
предположить наличие на невиди
мой стороне фигуры еще трек голов; 
таким образом, Шива оказывается 
восьмиголовым, что можно рассмат*- 
ривать как отражение ориентации 
его голов по восьми направлениям — 
странам света (илл. см. в кн.* Бон- 
гард-Левин/Грантовский, 112).

Такой же символизм 4-х стран 
света представлен и в традиционном 
изображении четырехликого Брах
мы (см.: Топоров, Брахма, 185: «...у 
него {Брахмы. — А. П.] четыре лица, 
четыре тела и восемь рук, в которых 
четыре веды.,.»).П ятиголовы й Ш ива



часто I. Ори^ятлциопкые системы древних кульщ^

пп»»мям «Шатапатха-брахмаиы». восток оказываел-я
По в агшад -  змей, север -  людей (Ш, 1 .1, g,

овс"а ™ в « о т с я  связаны и пять братьев Палдаво*
Со ранами свс  ̂ они двинулись в победный

Б х и Т -  на восток (его отец Ваю -  покровитель востока), а 
™ГбТтв.близнгш., дети божественных близнецов Ашвинов, пошла ва 
а^м Т ю г Пятый брат Ю дхиштхнра, сын Дхармы, остался в Кханда. 
вмрастхе. Комментируя атот текст. Кёйпер указывает, что первые два 
боата идут в «божественные» «высокие» страны света, два других -  в 
относяшиеся к нижнему миру, а пятый брат занимает дентральное ш-
яожение (Кёйпер, 43—44).

Bwi жизнь древних индийцев, обставленная многочисленными об̂  
рядами и ритуалами {ом. о них работы: Hillebrandi; Renou; Varraa/Ravi; 
Bhaiiacharya; Biardcux/Maiamoud; Mookerjee и др»), регулировалась строгими 
ориентационными правилами (Frothingham, 433; Gonda, Significance, 1 sqq.; 
Gonda,Vedic Ritual, 52,155—156,306), B. Каланд, описывая только частные 
ритуальные церемонии, которые заказывались за плату жрецу (это мог
ли быть жертвоприношения по любому поводу — желание иметь ребен
ка, купить корову, победить врага в битве и т, д.)» исследует 184 (1) раз
личные церемонии, призванные помочь во всех этих предприятиях 
(Caland, Zauberei),

Во время праздника, происходившего каждые три года, царь должен 
был выпускать четыре стрелы по четырем странам света (Coomaraswamy, 
ПО), В основе этого ритуала, известного в Японки, Китае» Египте, Ски
фии и других архаических культурах, лежит, очевидно, идея защиты 
царства от врагов со всех сторон, которую должен был осуществлять 
царь (ср., Раевский, Модель, 66—67). Как отмечают исследователи, «он 
несет в се е частицы всех восьми локапал (богов — хранителей мира»

бы центр вселенной, (йн-

б Ь 1 Т у '^ Д п е в н и е * ^ ''° - ^ ^ ''* * * * *  ®“ ·“ °  п о с т о я н н о  у ч и т ы в а т ь  и  8
, О Т У ^ " Р «  в к у ш е н и и  [ п и а д ]  у ч е н и к о м  

обраш ен н ы м  к  ю ги вост оку , [достигается] д о л г о л е т и е ,  с  л и ц о м ,

п о л у ч и е .с л и ц о м , ^ б р а щ е Г т ш '^  к  з а п а д у ,  -  б л а г о ·
U .  52 ). Д а ж е  '  “ P ^ ^ H O O T b »  ( . З а к о н ы  М а я у » .

р ед елен н ом  н а п р а в л е н ^  Предписывалось в оп-

50: «Н а д о  испражняться днем  o R n T “  Ману», Ι ^ ,
тясь лицом к югу на ’ Р̂̂ 'згясь лицом к северу, ночью — обр '̂

В основе всех ритуалов СТОЙ °  ^  к ак днем ?).
рится в «Шатапатха-бшхм^. «ертвоприношение богам- Как гово' 
одно жизненное начало ^  сущего и у всех богов
предки9. приношение; им существуют боги, люД*̂ >



Bee ритуалы н церемонии ведического жертвопринотеяия {лдж- 
ны) делятся на три большие группы: жертвопр«лош©вие (воздияшш} 
сомы (Somayajpa) официальные торжествевпные ритуалы, которые могли
проводить только дважды рожденные (брахманы); рнггушгы сйкигакий 
на огне жертв, состоящих из молока, масла и зерен злаков (Havir ’̂ajjja)» а 
также домашние обряды пакаяджны (Pakayajija), известные в литературе 
под названием грихъя (Das; Л1«дова» 45), Первые два типа обрядов восхо
дили к общей ритуальной схеме ведической аеништомы (Agni l̂otua — 
жертвоприношение через огонь).

Основные публичные церемонии ведической Индии — жертвопри
ношение Агни и жертвоприношение Сомы — представляют собой гран
диозное многодневное действо, в котором каждое движение участников 
церемонии в подробностях расписано и при атом обязательно указывается 
ориентация этого движения (или взгляда» или тела, или расположения 
разл1гч:ных аксессуаров церемонии).

Валено отметить, что и четыре древнеиндийских сословия (варны) — 
брахманов (жрецов), кшатриев (знатных воинов), вайшьев (свободных 
общинников) и шудр (неполноправных ремесленников) — были тесно 
связаны с различными странами света, как бы закреплены за ними и, 
таким образом, составляют социальный ряд символической классифи
кации, основанной на странах света.

Известно, какое значение в индийской космологии (позже также в 
буддизме) имел лотос, заимствованный, по-видимому, из Египта. Вероят- 
но, космологический смысл этого цветка легко выводился из того обстоя
тельства, что он имел четыре лепестка, олицетворяющие собой четыре 
страны света.

Восточная (солярная) ориентация

Обычно считается, что восток был главной, сакральной стороной, 
игравшей важную роль в культе брахманов (Atkinson, 85; Turchi, 301; Gonda, 
Vedic Ritual, 52). И действительно,ниже мы увидим,какое большое значе
ние имели восток, восточная сторона горизонта в обрядах, церемониях и 
культе индийцев.

«Ригведао ("III, 62, 10; сохранила текст молитвы солнцу: ^Да по
размыслим мы о желанном блеске бога Савитара [бога Солнца. — А. П.): 
пусть он укрепит наши мысли». Эту самую священную молитву индуиз
ма и до сих пор произносят утром, в полдень и вечером верующие ин
дийцы и особенно брахманы (Бонгард-Левин/Ильин, 642), Утреннюю мо
литву брахман должен был начинать, «сев на пучки травы куща, 
обращенные на восток» («Законы Ману», II, 75), Ученику гуру, спавшему 
при восходе или заходе солнца, что считалось большим грехом, дредди  ̂
сывалось весь следующий день поститься, тихо произнося солярную фор-

Индия 9 0



Лйгвратуре, в ^  о ритуальных тащах греков, пшпет (Uciao
Так.Лукиав,рвс^ь утром рано, молятся соладу

Sail. 17: Обратившись к восходу солнца, они в танце
(προσεύχονται ιον l-atW. ..^ молчании и как бы подражая танцу самого 

б о С Г  По^омГони n o w a ^  бога [солнца] дважды -  в начале и на

' “"°Плинйй'старший рассказывает как об известном факте, что ин- 
Плиний P F обыкновение целый день следить не

д в и ж н ы м  в з ™ м  за движением солнца от его восхода до заката
Xw7,22:(Cbm.ailphilosop!«seomm[scJndorumlquos6y™
lb  ехогш ad ocLum perstare conluenlcs solem inmobjl.bus oc^s; об утренней 
молитве к востоку см. также: Oldenberg, 432; Dolger, Sol, 21— 24).

Лингвистические данные также свидетельствуют о том, что восток 
ассоциировался у древних индийцев с передней стороной (ргайс и purva), 
юг — с правой (dak?ij?a-. отсюда Декан как «южная странам), север — с 
левой (savya-), запад — с задней (арага-) (Tallqvist, 127— 128; Velten, 443). По 
мнению историков, эти термины ориентации свидетельствуют, что индо- 
арии мигрировали в Индию с запада, из Афганистана (Дьяконов, О пра
родине, 4,21),

Кстати, индийцы четко различали не только четыре основные стра
ны света, но и четыре лромежуточные; их имена представляли собой 
composiia из названий основных стран света (например, для юго-восто
ка— piirva-dak§ma, для юго-запада — apara-dak̂ ina и т, д.). Иногда к че
тырем основным странам света добавлялись два направления — вверх 
и вниз, которые тоже рассматривались как страны света (см. в «Чхан- 
догья-уданишаде ,̂ VII, 25,1—2 и «Брихадараньяка-згпанишаде», IV, 2,4; 
переводы см в: Древнеиндийская философия, 130 и 170).

О востоке как сакральной стороне при жертвоприношениях не раз 
упоминается в ведической литературе

·1> ’•4-21). примыкающей к «Яд-
°  -  Агн«> Индре. Соме, Пара-

приношения c&Mw < *̂*** ” Праджапати, которые, совершая жертво-
жертвоприношения собственному желанию, объектами
" Г Г н и Т п о ™  б->·· Сома ctL  пищей -  напитком
шение этого повествования^^ пищи огнем). Для нас интересно завер- 
дели восточную сторону света ^  жертвоприношение и увИ'
есть восточв^ стороГсвДа ш  восточной. Это лоисти. 'г
ток; ведь они сделали ее 8осттГ°“ ^ Движутся эти творения на вое 
Фия, 71). восточной, (см.; Древнеиндийская фйлосо-



В «Чхандогья-упанишаде«. (ΪΥ, в—9) несколько раз уйоминаетек о 
том, как герои повествования Сатьякйма, набнрййсь а путй мудро<от» 
разжигал жертвенный огонь, на который сходились разные жшо’гяый?̂  
открывавшие ему эту мудрость; в первый раз это был сам ογοηϊϊ. Ш кг 
дь1Й раз про этот ритуал говорится: «Там, куда они нригшга вачероМу 
разжег он огонь, согнал коров, сложил дрова и сел к западу от or^it 
лидом на восток» (см.: Древнеиндийская литература, 96^96).

Смотреть на восток во время жертвоприношения означало 
чить духовное очищение (brahmavarcasyam) (см.: «Гобхила-Грихья-Самг- 
раба-Парисишта», Ϊ, 41; ср»*: <гГобхила-грихьясутра«>, IV, 5, 16; ср*: Gonda, 
Veclic Ritual, 24— 25), «С востока на запад приблюкаются боги к людям<>,— 
говорится в «Шатапатха-брахмане», Ш, 1,1,6,

Следует отметить замечание русского путешественника XV в. Афа
насия Никитина относительно направления молитвы кнд^пястов, кото
рое он сам наблюдал: молятся они на восток, как русские. Обе руки
подымут высоко да кладут на темя, да ложатся ниц на землю, весь вытя
нется на земле — то их πoκлoныi^ (Хожение, 49).

Отражением солярной ориентации является также ритуальное дви
жение слева направо, по движению солнца («прадакшина»), которое чаще 
всего начиналось с востока (см. об этом ниже). Почти всегда перечисле
ние стран света ведется с востока через юг на запад к северу {ср. напри>« 
мер,«Ашвалаяна-грихьясутру«>Д,ЗД; 11,3,12; ем. подробнее; Gonda, Vedic 
RUual, 57),

Другие страны света

И все-таки ориентационная практика у индийцев, как и у других 
народов, оказывается далеко не однозначной (восточной), но многослой
ной и разнообразной (Frothingham, 433— 448). Так, юг у них отождествлял
ся с царством мертвых и в эту сторону были направлены обряды, связан
ные со смертью, восток — с богами и северная сторона — с людьми 
(тексты см.: Gonda, Vedic Ritual, 53—56). Во многих обрядах источники 
упоминают жертвы, которые должны были приноситься с обращением 
ко всем сторонам горизонта, чтобы умилостивить всех богов; в таком 
случае начинали с востока и затем через юг и запад приходили к север*· 
ной стороне (см„ например: «Ашвалаяна-грихьясутра*, IV, 88. 22; «Пара- 
скара’Грихьясутра»,П,17,13 sqq. и многие др.; см. тексты в: Gonda, Vedic 
Riluai, 57).

Тексты, описывающие жертвоприношения Агни и Сомы, показывают 
северную ориентацию главных культовых действий с вкраплениями во
сточноориентированных элементов при жертвенных возлияниях (под
робный анализ этой церемонии см.: Caland/Heлгу,passim; FroIhingham,435—  
438; Siaal, passim).



Часть I. Ориентационные системы древних кульщ^

--------- -- „„й жизни, отразивш иеся в сутрах, наряду о сев«во
включают также церемонии обращеиия к 

" ° " ° Т “̂ лТГин7ийдав наблюдается то же, что у китаицев и мадде,з 
лярвой “  почитание звезды, которая никогда ае исчезает с ае- 
(ем. о них „отстаятой в космическом порядке, вокруг κοτορ„ϋ
босклона. являясь северной звезды Фротиигеш считает осаа
мй юзГииотевия северной ориентации у индийцев (Frolhingham. 439- 
^ т  И и т Ш и й  эпос(.Маха6харата. и «Рамаяна»), драма и ритуаль.

священные книги индуизма признают северные горы (особевао 
легтарнук, гору Меру) жилищем богов, местом их собраний, вратами 
Ξ  и т д (ср. греческий Олимп и воззрения макдеев; см. анализ 
«меруаяского. комплекса представлений в кн.; Бонгард-Левин/Грав- 
товский, passim). Кстати, перечисление сторон самой горы Меру всегда 
Происходит в следующем ЕорядЦе: восток — юг — запад ~  север (Kirfel, 
Kosmograpbic, I5‘). ’

Двунаправленность главной ориентации проявляется также в том, 
что алтари, которые были обращены к востоку, строились так, что жрец, 
их сооружающий, должен был сам смотреть на север (Frothingham, 442; 
Golzjo, 241), Северо-восточная четверть горизонта воспринималась как 
резиденЩ1Я богов и людей («Шатапатха-грихьясутра», VT, б, 2, 3), направ
ление к солнцу (jbidem, XIV, 2,2,29), где находятся врата небес (Ibidem, VI, 
6,2,4).

Южная страна света была твердо связана в сознании индийцев с 
царством мертвых. Его владыкой был бог Яма, который, как мы видели 
выше, выступает также патроном южной стороны (см. «Махабхарату^, 
160. 8 о Яме, обитающем «в южной стороне, том прибежище дзгш умер
ших»), По представлениям древних индийцев. Яма умер первым, чтобы 
показать людям путь на тот свет после смерти (см. «Ригведу^>, X, 14, 2 и 
«Атхарваведу», XVIII, 3, 3). Многие ритуалы, связанные с погребением, 
имеют своим направлением именно юг (см, ниже). Жертвы в честь 
ΙΠ приносить, обратившись лицом к югу («Законы Манув,
Lna ilaM  характер этой стороны (как. вероятно, и
(XI 119)· «Учеми^ ™ следующего предписания «Законов МаяУ* 
щени^дов! целомудрия, пусть ночью яаскре-
лГ оГ гГ ^ гГ оГ а^ ^  :  юго-западной сторо-
Закликавия.произносиаыГ'ил
носиться с лицом, обращенным^ Должны былЯ произ-

Как заметил Ф. Б ? К б й  сторону (Hillcbrandt. 174).
организует явления в соотл системе классификации, котора»
ний мир представлен  ̂направлением стран света,
(Кейпер, 42), Также и по мнению Т^т?^ -  западом и югом̂
в древнеиндийской и дпевн̂ г̂г Лушниковой, понятия север и «Г
понятиями «верх  ̂ и традиции были связаны гйкЖ^ ^
калькой трехчленной молрпь, горизонтальную проекцию вврт̂ '̂

мира с сакрально-положительным вер



хом (обитель богов Меру, космическая ось) и сакрально-отрицатеяьш,ш 
аизом (загробное царство Ямы); об этом свидетельствуют следующие 
древнеиндииские термины : uilara ^верхний, северный^, diiart-patha «ев- 
верная оВласть, путь к ceeepyi>, iidak ^наверх, на север», ndaktis «саерзд. 
С ceeepai>̂ ; adharak <^обращенный вниз, южный> {Лушникова, 254—26δ)^

Западная сторона не несет, как кажется* особых ритуальных 
ций (Frothingham, 446). Однако вместе с южной стороной она занимает 
нижнюю, неблагоприятную часть мира. О ее неблагоприятности говорит, 
например, рекомендация не устраивать двери жилища на западной сторо
не {«Гобхила-грихьясутра» IV, 7, 15—17; ср.: Gonda, Vedic RiLual, 24—25).

Правое и левое

Как и у большинства индоевропейцев» если не большинства архаи
ческих народов Евразии, правая сторона у индийцев считалась более 
благоприятной, чем левая (Schradcr, 664; Frolhingham, 434). Так, в одном иа 
гимнов Ригведы (II, 42) говорится: «Прокричи, птица, справа от дома и 
принеси удачу и предреки счастье И дальше (II, 43): «Справа поют 
певцы хвалы, птицы, которые говорят в соответствии с порядком*. В 
ведических текстах боги располагаются по правую, а асуры — по левую 
руку от Праджапати, олицетворявшего целокупвость космоса (Кейнер, 
43). Правая рука, правая сторона имела предпочтение перед левой при 
совершении различных культовых действий, считалась более сильной, 
благотворной, удачливой, почетной, ассоциировалась с жизнью, востоком 
(севером), мужским началом» космосом, порядком, разумом и светом, в 
то время как левая сторона связывалась со смертью, западом (югом), 
женским началом, слабостью» хаосом, речью и тьмой (Кёйпер, 44). Даже 
положение мужчины и женщины во время совокупления регламенти
ровалось в том же ключе: мужчина должен лежать справа от жендщ- 
ны (анализ ведических текстов см.: Gouda, SignificaBce, 1— 19), Брахма
нам предписывалось не есть того» «что в левой руке^ («Законы Мануо, 
IV, 74). И даже океан, по древнеиндийским представлениям, «течет сле
ва направо», т, е. с востока через юг на запад (Kirfel, Kosraographie, 15).

В то же время члены каст неприкасаемых «при входе в город и 
при передвижении в нем должны придерживаться левой стороны доро
ги, пока не прибудут домой» (так писал а начале V в. н. э. китайский 
паломник Фа Сянь; цит. по: Бонгард-Левин/Ильин, 482).

О предпочтений правой стороны перед левой свидетельствует и 
знаменитый индийский ритуал, который по-санскритски звучит как 
pradaksipam (прадакшина), что может быть переведено как «круговой обход 
слева направо» (т. е. по движению солнца, ср. латинское название кру
гового движения по солнцу — dextratio и русское — «посолонь»)- Вероятно, 
именно этот обычай зафиксировали и античные авторы, упомянутые 
выше. Этот обход совершался при благоприятных обстоятельствах и в

И н З и л  ^



часть г. Opueκmaц^^>^>^^^  ̂системы дреших кульп,у^

прямо:
шают

он весомвенЕО, следовал движению солнца. Отсюд» 

"р“  “ " ·  >■ » “ ■ »»» - « ;  

s r : * y , . r  " в  Τ '  ° ‘.Ведь Jo дая в день этому владыке Меру л ^ а  и солнце совер. 
прадакшину. двигаясь по кругу, о радость Куру! Так же в все 

звезды, вое светила без исключения, двигаясь по Kpyiy, горе Меру творят 
прадакшииу. о махараджа! Все эти светила за собой увлекая. Адитья- 
Солнце, тот владыка светил, изгоняя тьму, творит прадакшину».

В «Сурья-сиддханте» (ХП, 55) дается «научное» обоснование вы
зываемого ветром движения небесных светил. По словам автора трак
тата, жители горы Меру видят движение светил как движение слева 
направо, в то время как жители противоположного полюса восприни
мают его как движение справа налево, жители же экватора — как дви 
жение прямо к западу. Прадакшина засвидетельствована во многих ри 
туалах индуистов, в частности, известно, что в свадебном обряде [виваха) 
важная часть которого проходила перед священным огнем и алтарем 
жених обходил невесту слева направо вокруг огня (агни-прадакшина) 
(Индуизм, 124). Соответственно и жертвенный шнур брахмана при обыч
ных жертвоприношениях должен был перекидываться через правое плечо 
(Там же, 465).

С̂ тцествовал и еще один «обхода — справа налево, против движе
ния солаца — prasavyam (или apasavyam). Он совершался при печаль
ных н неблагоприятных обстоятельствах, в частности, при похоронном 
обряде {шраддха) и в действиях вредоносной магии, где предполагалось, 
что все происходит наоборот по сравнению с нормальным, земным ми- 
ром (Hillebr^di, 174— 186; Индуизм, 333). В поминальных обрядах даже

брахмана перекидывался не через правое, а через 
левое плечо (Индуизм, 465).

севевнГГппп^Т'’ “ “°  средневековым астрономическим учебникам, на 
аая сфера движетсГ^Г’ гора Меру и живут боги, яебес-
антиподы богов агтак направо, а на южном полюсе, где живут
ра^ГпТи (Kirfcl, Kosmographie, 176). В .Махабха-
когда возродится новый bL  “  ^“ Обновления отмечается, чю, 
орбитам слева направо. Щх’
мальной ЖИЗНИ- » iQo, 85— 93), т. е. как «положено!> в нор

при ритуальных осталась благоприятным движение^
широко использовалась в ^ индуизме, буддизме и джайнизме
Юго-Восточной Азии, напоимрп сакральной жизни народ
коронации (Przyluski 320· t объезде королем своей страны посл

У sRt,320,Heestctman;Wheaiiey,433^34 ;Staal,96). В «АгНК'



______  St

Пуране» и «Манасаре» описывается цвремовия короназш* в Дразяв® 
Индии, включающая объезд новым одрам своего города fWheatley. 433— 
434; ср. сходный обряд объевда своих владений 1«итайекими инйврата» 
рами, древнегерманскими королями и др^ттши владыками 
Вне стен города находился священный путь по окружнос^т городп, пс? 
которому население в соответств^тощие праздники совершало прадак- 
шину (ibidem, 440).

Прадакшинн должны были придерживаться индшщы и во 
гих бытовых действиях. Так» «Законы Мануе- предписывали: «[Когда 
идешь], надо оставлять с правой стороны земляной холмик, корову, идо
ла, брахмана, коровье масло» мед, перекресток и хорошо известные дере
вья» (IV, 39; ср.: II, 48: обходить жертвенный огонь также следовало, 
имея его справа).

Ориентация культовых действий

Ориентационные принципы, связанные с жертвоприношениями 
Агни и Соме, рассматриваются ниже в разделе об алтарях и храмах.

Прекрасное представление об ориентации при совершении o6ttte- 
ственных и домашних обрядов дают, помимо текстов <Махабхараты5> й 
«Рамаяны», произведения дидактического и научного характера. Среди 
них особенно выделяются «грихьясутры& (gfhyasOlras — «сутры о грихьяо, 
т. е. о домашних обрядах) (см» о них подробнее: HiUcbrandi, 41—97).

Вот что пишет индийский исследователь Р, Б. Пандей в своей книге 
«Древнеиндийские домашние обряды (обычаи)*  ̂об ориентации в санска- 
рах — домашних обрядах:

«Еще одним элементом санскар была ориентация по странам све
та, Она была основана на образном символизме пути солнца и мифах» 
согласно которым различными сторонами света управляли разные бо
жества. В сознании людей восток ассоциировался со светом и теплом» 
жизнью, счастьем и славой, запад — с темнотой и холодом, смертью и 
закатом. Согласно индийской мифологии, юг — страна Ямы, бога смерти, 
поэтому эта сторона света считалась неблагоприятной. На этих верова
ниях основаны предписания о местоположении человека во время со
вершения санскар. При всех благоприятных санскарах совершающий 
обряд обращался лицом к востоку, что означало его готовность обрести 
свет и жизнь. Круговой обход во время санскар следовал пути солнца, 
при неблагоприятных санскарах налравление было противоположным  ̂
Во время похорон покойника клали головой на юг, когда он лежал на 
погребальном костре и душа его была на пугги в обитель Ямы» (Пандей, 
65ί ср.: Frothingham, 43&—440).

Приведем несколько примеров из книги Пандея (переводы вьшол- 
нены А. А. Вигасиным) и иа «Ашвалаяна-грихьясутры», перевод которой



/. системы древних культур
ЮО ______-_______________ ____  —  -------  ——----------- ___

„ е н  А. А. Вигасииым и Н. Б. Болевой (см.: Иехор«я и кульхур,

можно было проводить в любом месте, е тем 
Жертвопривош будет соответствующим образом

Г с ^ Г Г в ^ а  с о ^ р о в а я а  и освящена. .И  где L  оа 
вершить жертвоаривоюение. пусть выберет площодк, 

рГаГе^м яе мене  ̂ стрелы с кавдой стороны. Пусть обмажет ее (ко- 
LbMM навозом) И прочертит шесть линий: одну в западной стороне (с 
юга иа север), две -  к востоку по обоим ее концам и три посередине. 
Пусть ов окропляет ато место, установив огонь и положив в него поленья, 
...молча в восточном направлении, в южном, западном и северном«  ̂{«Аш- 
валаяна-грихьясутра», I, 3,1).

Многие обряды» связанные с беременностью жены, имеют одно и то 
же начало: «Рано утром, совершив омовение тела и головы ка стеблях 
травы дарбха, лежащих верхушками на север, она садится к западу от 
огня [алтаря], обратив лицо к востоку, на стебли травы дарбха, лежащие 
верхушками на север. Встав за ее спиной, муж...[совершает определен
ные ритуальные действия] (бГобхила-грихьясутра», II, 6, 10— 12; ср.. П, 
9.1;ίΙ, 8 .1-7; II, 8, 8; П, 10).

ЬСак видим, в одном обряде одновременно учитываются две благо
приятные «киблические» страны света — восток и север* Трава дарбха 
использовалась для ритуального очищения и в большинстве слзгчаев 
должна была указывать на север.

Такое же обращение к северу и востоку встречаем мы в описании 
свадебного обряда в «Гобхилео (II, 1—4) и в «Хираньякеши^> (I, 6) (см. 
комментарий к свадебным обрядам: Frolhingbam, 4 3 9 -^0 ). Именно здесь 
звучит гимн Полярной звезде как основе мироздания. В первый вечер 
свадьбы, когда молодые впервые оказываются вдвоем дома, они дожИ' 

 ̂ тишине лицом к востоку или к северу, пока не сядет' 
чеоез звезды. Затем жених выводит невесту из дома
странам восточную дверь и они приносят молитву четырем
нец Полярной ^уне, семи звездам Большой Медведицы и, нако-
Гярк!^ з ~  ^^валаяна-грихьясутра., I, 7, 1^22), По-
сгерженьзвезд*.пргао!^,^^иГ“1 ’"°® <“®“°Д®«*яое) жилище бого^ 
И т. д. Затем следует ^ безопасность, долголетие, славу, сй^
как твердого брахмана XtS-o посвященная: «Я знаю тебя
тебя как неподвижного бра^а^"" 'твердым в этом мире. Я знаю 
как неподверженного невозмутимого брахмана,.·'
как центр вселенной,... как как корабль вселенной ,-
опору вселенной,... kLk плттт который держит вселенную,.»· âi<

Авоткакпровод^тТоГ/Г^"®^ («Хираньякешиь I, 6, 14). 
садятся, как обычно, к запйтг **^^^»ации. Сначала учитель и учеяЯ!

’ лицом на восток. «Затем



Ин&ия

тель побуждает ученика повернуться слева направо (говоря); „О τίΐκο^- 
то» иди вослед движению солнца**.,. Медленно зройдя к северу (ур 
учитель садится в восточной стороне на траву дарбха, лежащую Beptxyni- 
ками к северу. Ученик (встает) в западной стороне, склонив правое кегле·* 
но и глядя на учителя, на траве дарбха, лежащей верхушками к северу* 
Трижды слева направо опоясав (ei4>) поясом из травы мувджй, (учйтш!! )̂ 
побуждает (ученика) сказать: „Это ~  оберег мирового порядка^^ (Там 
же.П, 10),

При обряде окончания ученичества происходит следующее; «К  
северу или востоку от дома учителя находится закрытое помещение. 
Там учитель садится лицом на север» на траву дарбха, лежащую вер
хушками к востоку. Ученик сидит лицом к востоку на траве дарбха, 
лежащей верхушками к северу... [после некоторых обрядов> усевшись 
на повозку] ученик, проехав в северном направлении или восточном 
направлении, поворачивает повозку слева направо и подъезжает (к учи
телю)..,» (Там же, П, 4, ί —34).

Помимо указания на сакральность восточной; и северной стран света, 
приведенные тексты свидетельствуют о ритуальном движении слева 
направо (прадакшина), о котором речь шла вышеч Заметим, кстати, что 
ученик должен был выучивать веды с лицом, обращенным к северу 
(«Законы Ману», П, 70), а читать их рекомендовалось, сидя лицом к 
востоку (вАшвалаяна-грихьясутра», III, 2, 2).

Ориентация при похоронном обряде

Как уже отмечалось, преисподняя, царство мертвых, или предков, 
где правил бог Яма (см.: <гРигведа<̂ > X, 16, 9), размещалось, согласно веди
ческим текстам, на крайнем юге. Поэтому, с одной стороны, жертвопри
ношения предкам — умершим родственникам — и прочие церемонии, 
связанные с культом предков и погребальным обрядом, должны быть 
направлены к югу (см.: «Ашвалаяна-грихьясутра», I, 2, 10; ср.: Gonda, 
Vedic Riiual, 54), с другой, мы наблюдаем неблагоприятность южной сто
роны вообще и обратный порядок кругового обхода при погребальных 
обрядах или обрядах, связанных с культом предков^

В «Яджнавалкья-смрити^ (ΠΙ, 195—196) в рассказе о посмертных 
превращениях человека говорится: «Ибо те мужи, которые завоевали 
небо посредством жертвоприношения, аскетизма, даров, идут последова
тельно в дым, ночь, темную половину месяца, в полгода, когда солнце 
движется к югу, в мир предков, луну, ветер, дождь, воду, землю» (перевод 
В, Н. Романова в: Романов, Некоторые особенности, 143). Отметим, что 
царство мертвых, расположенное на юге, ассоциируется тем же межев е 
зимой, ведь годовое движение солнца к югу и означает для северного 
полушария зиму.



jSf однако, для тех, кто «в селениях 
цар ;̂ праведникам же, ведущиы 

почитает ^ в постояявом постижении вотивы,
"  "  : П й  путы они «дутвплам я.о ;
уготовав Я Р У ^ °^  _  g свет полумесяца [то же, что в переводе

Гетлш. «оловина месяца.. -  А . П.]. от света
-  в полугодие, в продолжение которого солнце движетм к 

™ !  от полугодия -  8 год, от года -  в солнце, от солнца -  в луну, от 
в «о^ию. Это -  вдруша, не принадлежащий к роду человеке. 

;^му. Таков путь к богам» (.Чхаядогья-упаниш ада» V, I » ·  1 -4 :  пере- 
вод в В Шеворошкияа в: Древнеиндииская философия, 104— 105; ср. 
перевод А. Я. Сыркина в; История и культура древней Индии, 47).

Итак, «путь к предкам» {пишрияна) — на юг, во тьму, в ночь, в зиму, 
в царство мертвых — это, по-видимому, путь обычного смертного, не от
личившегося особыми духовными подвигами. Умершему таким обра
зом предстоит перерождение (сансара) и обратный путь на землю. «Путь 
к богам» (дэвална) — на север, к свету, в день, в лето и, вероятно, в бес
смертие — таков путь избранных, яе подлежащих сапсаре. Это пред* 
сгавление о «двух путях» зафиксировано во многих памятниках древне
индийской мысли (см. например: «Брихадараньяка-упанишада^, VI, 2, 
15—16; «Бхагавадгита», 8, 24—26 и др.) и послужило основанием уче- 
Ш1Я о карме (связанной с перевоплощением) — основодолагающем эле- 
менте всех древнеиндийских учений (см. подробнее: Семенцов, 71—96; 
ср, 147: «С северным путем солнца связано бессмертие, с южным — смерть, 
поскольку боги бессмертны, тогда как предки — смертныо).

В. Каланд, монографически исследовавший обряд погребения в 
Древней Индии (Caland, Bestattungsgcbrauche, 1-—4 et passim), отмечает и под
робно описывает 114 действий, связанных с четырьмя составными час
тями о ряда (кревда1Ц1я, собирание костей, очищение живых после обще- 
ния о покойником, установка памятного знака в честь умершего), 
со несколько текстов, иллюстрирующих обряды, связанные
со смертью и похоронами (они назывались аят ^ш т и^

,0В в^ираеГ^яГсебХ ^^’ °°™«Рживал священные огни, 
ваклоЕомва^го злпад.. сожжения -  такое, где земля с

головою аа юг̂ — этГло^'’п^"'“  "■ «го на траву дарбха
вают головою аа юг...& Успокоения. Всегда уклады-

(^^Р^^ньякеши-питримедхасутра^, I ;  ср.

Щадку трижды справа обряд, обойдя пло-
алево, окропляет ее водой ....

^^^^^<^аяна^ерихьясутра^, IV , 2, 1 0 )

/, Ориеят<щаонные системы древних культур



«На ложе из дерева удумбара расстилают шкуру черной айг- 
тилопы шеей к югу» шерстью вниз... Вырезов кзгскй земли с 
южной стороны, на них ставят горшок,,. Трижды справа нодева 
обходят вокруг,..«

(Там же, I I }

«Трижды справа налево обводят корову вокруг огней я по
ленницы дров.»

(Тфц IV )

При церемонии удакакарма (принесение воды умершему) 
«участники церемонии с лицом, обращенным к югу» погружают
ся в воду и, называя умершего ко имени, совершолот возлияние 
пригоршней воды,»

(П андей , 2 0 3 )

Со времен вед и до сих пор индийцы предпочитают кремировать 
тело умершего (Tiwari, 13— 14; passim). После сожжения тела на траур
ном костре {агнисанскара) (костер следовало обходить справа нале
во — против движения солнца, см.: «Ашвалаяна-грихьясутра», IV, 4, 0; 
5» 4; б, 3) участники церемонии должны были как бы очиститься от 
скверны преисподней и снова восстановить «извращенную» при похо
ронах ориентацию.

«К западу от огня садится (жрец)» обратившись лицом к востоку. 
Восхваляет его (т, е, умершего) девятью стихами похоронного гимна, 
посвященного Яме.,. Затем, вырыв на месте сожжения три борозды по 
направлению к северу, насыпав туда камней и песку, налив воды из 
нечетного числа сосудов, родственники опускаются (в воду со словами): 
„Несется каменистая".

Затем в борозды кладут две ветки дерева палаша или две ветки 
дерева щами, связав их шнуром из травы дарбха. Между ни&ш прохо
дят, говоря: «Это — цедилка бога Савитара [бога Солнца, подателя жиз
ни в ведийской религии]* .̂ Последний (из у̂ гастникон процессии) бросает 
две ветки (говоря): „Которая из нижнего царства", „Из тьмы идя наверх, 
к солнцу“о («Хираньякеши'питримедхасутра», VII—ΥΙΠ; ср,: CaJand, 
Bcslatiungsgebrauche, 73).

Один из элементов очистительного и умилостивительного обрдда 
шантикарма, выполнявшегося после погребения, заключается в том, что 
собравшиеся идут к востоку, ведя быка, со словами: «Эти люди, оставив 
покойника, возвращаются. В этот день мы призываем богов ради наше
го блага, ради победы над врагами и нашего веселья. Мы идем да вос
ток, твердо зная, наша жизнь будет долгой(Пандей, 208), Так происхо
дило «возвращением в нормальный мир, одной из важных характеристик 
которого была и нормальная ориентация — на север и на восток.

Индия



Часть !■ системы древних кульщу,,
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текже ой страны света (Gonda. Vedic Ritua}, 54). Южным
благоприятвостью это Р ^  „  обычай выводить Ереступ

' Г Г « Г Т » < ^ " " ·  ’·'* · ” ·^ · “ "5”»
перевод в: История и культура, 180).

Ориентация алтарей и храмов

В отличие от индуистов, ведические индийцы не почитали изобра. 
жения богов; отсюда и отсутствие настоящих храмов, которые рассмат
ривались бы как жилище богов. Это связано, очевидно, с тем, что индоев̂  
рооейцы, пришедшие в долину Инда с севера, были номадами, а значит 
не могли иметь постоянных храмов (ср,: Arrian. Ind., 7: «В  древности 
индийцы были кочевниками, а не земледельцами, как и скифы, которые 
кочуют, странствуя по всей Скифии в своих повозках, а в городах не 
селятся и не чтут святилища богов. Так же и индийцы — у них не было 
городов и святилищ...*; перев. О. В. Смыки в: История и культура, 279; 
ср.; Бонгард-Левин/Ильин, 137).

Роль храмов выполняли алтари под открытым небом, на которых 
совершались жертвоприношения. Большой материал по устройству ал
тарей содержит «Шатапатха-брахманаг>.

Для жертвоприношений строилось несколько алтарей; они долж
ны были быть ориентированы по линии восток-запад, которая называ
лась /грачи pracl (см. подробнее; Вертоградова, 294— 296). На восточ
ном конце прачк находился квадратный в плане алтарь огня {ахаванил 
агки), символизировавший небесный мир, на западном -  к р у г л ы й  ал- 

олицетворявший земной мир, к югу от
тавь «''ня ~  полукруглый ал-
центре алтап^тпм^Т’ воздушное пространство, В
должен бы! закимат'^^”*' строили жертвенный алтарь веди. «Веди

-  “ « « « У  квадратом неба и 
жение в центре вселенной Сом Г” жертвы — ее поло-
воелеаной-. (Вер^гГа^.'^^д^^ (П, 3. 4). „жертва -  пуВ

С 12 По 24 апвеля 
состоялась большая цевемо^^иа’  ̂ Керала на юго-западе Индии
жертвоприношение сомы) ко'г Агнк (включавшая
но воспроизводила тралии'ит основе ведической традиций точ
но, что это была не ученая давности. Примечатель-
ними текстами, а аутеытичняоТ^^^^^“̂ *̂” ’ основанная на работе с ДР®э· 
знания о том, что следует делят ^«Ремония людей, получивших
Тем поразительнее точность 7 J ^  Родителей в устной форме·

» какой повторялись многие элементы ри



туала, известные кабхгаетаым ученым, изучавшим ведическую лт&рОг= 
туру (данные по подготовке алтарей и проввдеш^ю деремоярги жертвой 
приношения сохранились в «Шулва-сутрах» я ^ШатапАтхп-брахмане15̂)и

Такие действа проводятся очень редко. До этого за последние cm  
лет они происходили только 7 раз, в предшествовавший раз в 196§ я 
1956 гг. В 1975 г. впервые на церемонию были допущены непосвяк^ен- 
ные — здесь присутствовали историки и этнографы, фиксировавшие на 
магнитофон, на фото- и кинопленку мельчайшие детали происходяще
го. В двухтомнике Ф. Стаала (Slaal, Agni» 1983) дается подробный анализ 
всех процедур жертвоприношения от подготовки места церемонии до 
самого действа, которое продолжалось 12 дней. Нас интересуют здесь 
только особенности ориентации алтаря и жрецов.

Итак, основным событием было жертвоприношение богу Агня^ 
который был не только богом огня {слово «agnU и означает «огоньа»; 
оно родственно таким словам индоевропейских языков, как русск. 
оогонь», лат. «ignis», лит. «ugnis» и др.), но и посредником в передаче 
жертв другим богам, поскольку «agnb означает и огонь, и бога огня, и 
само жертвоприношение, и алтарь, на котором сжигались жертвы.

Собственно, построение алтаря Агни и составляет наиважнейший 
элемент церемонии, возникшей около 1000 г. до н. э. Жертвенная пло
щадка (она должна иметь небольшой наклон к востоку или северо-вос
току, т. е. к восходу солнца — Hillebrandt, 125) состоит из нескольких 
алтарей. Три из них расположены на западе, ато так называемые до
машние алтари. Один алтарь находится на южной стороне площадки к 
один — к востоку от домашних (жертвенный). Главный алтарь, самый 
большой по размерам, строится на востоке от всех этих алтарей и в 
плане представляет собой птицу, летящую на восток. Этот алтарь строит
ся из 1080 специально для церемонии изготовленных кирпичей. Жре
цы, действующие при алтарях, как правило, находятся на южной сторо
не алтарей, с лицом, обращенным на север, иногда они поворачиваются 
к востоку. Тщательнейшее определение стран света и строгая ориента
ция по ним алтарей составляют важную задачу ритуальных действий 
во время совершения церемонии (Staal» I, 244— 265).

Храмы, как уже отмечалось, появились только в рамках индуизма, 
развившего, начиная с середины I тысячелетия до н, э., «храмовый ри
туал почитания образа бога<> (Лидова, 105, 116), хотя они и вобради в 
себя ,многие элементы религии и мифологии вед. Только при Гуптах 
(IV—VI вв.) стали строить каменные наземные храмы. Ученые предпо
лагают, что этот факт, возможно, объясняется эллинистическим влия
нием в Северо-Западной Индии, испытавшей наибольшее воздействие 
греческого искусства (Бонгард-Левин/Ильин, 596). Индуистские храмы 
были в полном смысле слова резиденцией, жилищем бога; они так и 
назывались — «дэвагриха» (букв. <дом бога»), В статуе или другом сим
воле бога почитали его самого (Бонгард^Левин/Ильин, 517). «Святая свя-

Индия
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---------------- ^  кебольшое квадратное в плане помещение.
ТЫХ« храма _  мнслшюсь как пункт, через которь^
содержавшее в находилась обычно в апсйдообразаоц
прокодлт мировая ол, i^P оставлялось место для ритуального об- 
углублении ^ 3  443_444). Связь храмового почитания богов в
хода(Индуизм, 14̂  на алтаре подчеркивав
" “.'что в^хняя часть цоколя крама называлась или ееди^а

1\оследние десятилетия были цосвя- 
шевьГ««ерпывоющйе исследовавия. содержащие как описание их об- 
щей структуры и значения (Kraransh, Hindu Temple, 1 2), и полную
^ д л о « ю  (E n cy c lo p a c iiia o f Indian Temple Architecture, I - I I ) .  В  дальней
шем изложений я основываюсь на фундаментальном исследованяи 
Стеллы Крамрнш и статье В. В. Вертоградовой, посвященной древнеин
дийской архитектуре (Вертоградова, 293— 313).

Замечательной чертой храмового (а такж е светск ого ) строитель
ства в Индий является то, что все индуистские хр ам ы  возводились по 
одном>’ и тому же «строительному п л а н у », которы й  н азы вался  Vastu- 
purujia-manilala. Это слово толкуется следую щ им  образом : «м андала^  оз
начает «плен, схема, ритуальная диаграмма»; П ур уш а  —  это  космиче
ский человек, воплощающий в себе ун и в ер сальн ое  Б ы т и е , начало, 
наполнение и суть всего (см. гимн в его честь в «Ригведео^, X ,  90 ); овасту'> 
означает «место, вместилище». Таким образом, вВасту-пуруш а-манда’ 
ла« — не что иное, как «диаграмма местопребы вания Пуруши^>, или 
план Космоса, воплощаемый на земле а виде храма, и л и  образ П уруш и, 
его по;?обие Итак, форма любого индуистского храм а, его  см ы сл  И зна
чение определяются этим плаиом-космограммой, р е гул и р у ю тс я  им (су- 
щ ^ т в о ^ и  и другие виды мандал, подробнее см .: В ертоградова , 3 0 0 -  

J ). о это — символический план, а не план р еального  храм а и не 
план местности, где он строился.
κοοΜ ^«ην«τΓ3 !'^ строивший храм , д о лж ен  б ы л  обладать,
траяншш ВПП техники, знаниями всей ф илософ ско-религиозной

мов в очень больш^^П"^”   ̂ создании мандалы: ведь стр ои тельство  хра- 
ми светилами астоологаГй^^ связано с наблю дени ям и  за  небесны-
нусамхита*>, \αΐ 4 7 ^ 4 0 4  со слож ны м и ритуалам и  («М а-

черчении линий мандалы'на мрГ  натягиваник шнура и
космически значимым. Вот будущего храма было ритуальным и
желие в ведической искусство рано нашло свое отрЗ'
ре были посвящены спепия частности, традиционной архитекту-

же выглядит ^  Vastu-5aslras.
в плане, ориентированный пп ̂ а̂идала? Это прежде всего квадрат
храмы, это их фундаменталкиа ^ таковы все индуистски^

форма (Kramrish,1,38,40-43; ср.: Golzio*
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259). Мандала может быть выгравирована ва камне плк на алтарге» 
чертили на земле перед строительством храма в натуральную вежг^шну 
или же символически.

По мнению Крамриш, квадрат предполагает круг и &го в конечном 
итоге продуцирует; круг и квадрат координируют друг с другом в apxixm-c- 
туре Индии» начиная с ведического огненного алтаря Агнн (Kramriil, 1,32>* 

Типичная «васту-мандала» выглядит, как квадрат, 1шеющий сверху 
восток; иногда в квадрат вписана фигура самого Пуруши с головой в 
северо-восточном углу мандалы. Соединение микрокосма и макрокос
ма воплощается в данном случае в соотнесенности человеческого тела 
и мандалы (кстати, йогическая доктрина предполагает рассмотрение 
своего собственного тела как мандалм — Dale Saunders, 155),

Квадрат разбит на более мелкие квадраты (pacla). Квадратов на внеш
ней стороне мандалы — 32, по восемь на каждой стороне; каждый из 
них посвящен какому-то богу, чье имя часто надписывается на зток

vZQ U

4 ^  J i r“
§

--- г/
бтя

JFiTUr 5 ^

Васту-пуруша-мандала, рисунок 
иэ индийской книги по архитектуре

квадрате. Таким образом, каждое направление по странам света имеет 
восемь богов. Космический характер такому распределению богов и стран 
света придает отождествление каждого из восьми направлений с одной 
планетой, а также еще и с одной из крупнейших звезд. Начертание 
такого плана храма обеспечивало архитектору должное присутствие всех 
богов в будущем храме.

Итак, уже па стадии подготовки к строительству храма и в процес
се его основания вопросу <*правильноЙ!> культовой ориентации будуще-
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~  я^Г^итйЛьаое значение. Восточная сторона был» 
гохрзвапридав«оеья располагался главяый вход в храм,
сакрмьиой.зяесь,? - Р полагалось обращать внимание на ι».

” ° С « Г « р а н "  яредотвра™.ь веясие црев„,.
подаияеяя^ь стр „ояящимся в одном из описаний ритуалов 
ствия т  оути У новедеаие в индуистском храме: «Моля-
*  Д ~  аокловиться с уважением божествам дверей, сначала у 
Зготяой двери дома молитв, затем, последовательно, у южной двери, 
западной двери и северной двери» (цят. во: Danidiou А., 378).

П а ж е  расположение храмов в городе было подчинено ритуально, 
космической символике стран света. Как показала Крамриш. храмы 
Шивы в черте города обычно располагались ва северо-востоке (Isana). а 
храмы Вишну на западе (Varuaa). Центр был местом для храма Брах- 
мы, или Вишну, или другой ипостаси главного для этого храма бога. 
Хрш̂ ы солнца (Surya) располагались обычно на востоке. Буддийские и 
джайнские храмы как еретические обычно находились на юго-западе 
города (Kramnsb, 1,233), Как видим, и для города в целом существовала 
своя магическая мандала, распределявшая различные ценности по раз
личным странам света.

Часто храм имел башню (например, в северноиндийской Шикхаре 
или южноиндийской Вимане), гсоторая, олицетворяя собой космическую 
гору Меру, была ориентирована по странам света (Fischer/Jansen/Pieper, 93).

Афанасии Никитин, побывавший в шиваистском храме Парвати 
(Шрипарвати), который он сравнивает по значению для шиваитов с 
Иерусалимом для христиан и с Меккой для мусульман, отмечает, что 
храмы их обращены на восток («ставлены на восток»), туда же обраще
ны лицами изображения богов («стоят на востока) (Хождения, 49), 

Возвращаясь к вопросу о мандалах в жизни индийского общества, 
следует сказать, что и ведические алтари строились в соответствии с 
м^далами — ритуальными планами, состоящими из комбинаций квад* 

которых воспринимается как местонахождение опре- 
(упоминаниГп^^^^^' н^ример, мандалы алтаря Агни, описанного выше 
TaUtinvaSamhirsR конструкции ведических алтарей см, уже в

” Apaalhamba SulvasSslia).
И в других ритуальных Д^ст« молитве, обрядах инйцкацйи
ствие все космические L n J  необходимо было привести в Двй*
верхняя, <^моделированные в мандале. Восток как
далы-космограммы как й непременной чертой любой мая-
различные комбинации отличались друг от друга (бывак>̂
тов ^  лотосов или свастиии кругов и квадратов, орнамен-

Мапдалы в ра/лДноП 153-^155).
дизмом и тибетским ламаизмо^^ Унаследованы индуизмом, буД'
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Индуистская мандалй с 
кругом в виде лотоса

Ориентация ритуала в древнеиндийском театре

Как уже отмечалось, ритуал пронизывал все сферы жизни древних 
индийцев. Это относится и к театру, особенно к обрядам основания и 
освящения театрального здания и к пурваранге — специальной церемо
нии, предварявшей в древности каждое представление драмы. Эти обря
ды описываются в древнеиндийском литературном памятнике «Натья- 
шастра» (датируемом I—II вв. н. э., но восходящем в некоторых своих 
частях к V в. до н, э,)» специально посвященном истории, теории и 
обрядности драмы.

Исследовавшая эти ритуалы Н, Р, Лидова пришла к выводу, что в 
основе -йтеатрального» ритуала лежит не ведическая яджна (yaj^a) — 
ритуал, обслуживавишй жертвоприношения Агни, Сомы и другие цере
монии ведической религии, а пуджа (puja), возникшая в середине I тыс* 
до н. э., когда на основе ведической религии и какой-то иной неарий
ской обрядности стало возникать новое религиозное течение — индуизм, 
который в борьбе с другими вновь родившимися религиями надолго 
стал основным вероучением Индии (Лидова, 119—124; в предшествую
щей историографии обычно видели в обрядах «Натьяшастры?> органич
ную часть ведийского ритуала яджны,см,,например: Kuiper, 113— 114).

Еще один важный вывод Лидовой — театральные обряды облада
ли многообразными сакральными функциями, а сам театр первоначально 
имел статус храма, где совершалась пуджа и шло представление ри
туальной драмы (Там же, 60—61, 100, 106). Все это дозволяет рассмат-
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с театром и описанные в -.Натьяшастре._ 
рявать ритумы. свя^яв древнеиндийского общества пе-
как важный злемвит Поэтому стоит подробвее рассмотреть эщ
риода „^ооиентационные моменты (описание их взато
ритуалы, в частности ил

из книги ладовой). и осаящевия театра (= храма). При-
Начнем с ^ ««тра следовало при свете звезды Мула

ступоть к o®P'’W  “  который сочтут благоприятным брахманы. Сае- 
‘\» л !н ™ у ^ о м . онроплевным жертвенной водой, измеряли площадку 
IT ev  i^ ero  театра, при зтом неосторожные действия, связанные с раз. 
Ζ ο ί  ™ .  ил^аыскалмыванием его из рук, должны были приво- 
Z b  к Зц««^>ьньш последствиям ие только для жрецов и покрови-
телей театра, но и для всей страны.

Когда закладывали фундамвн'Г театра, особые дары приносились 
божествам стран света. В специальный день, при свете звезд Рохиаи 
(Лльдебаран) или Шравана (созвездие Орла), совершалась церемония 
здкладки столбов, или колонн. Первыми устанавливались четыре ко
лонны, считавшиеся важнейшими и ориентированные по промежуточ
ным странам света. Они символизировали основные древнеиндийские 
Варны — брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр.

Многодневный обряд освящения построенного театра также напо- 
мннает (или воспроизводит) ритуал освящения храма. Одно из действий 
предполагало рисование на полу сцены мандалы. Она должна была быть 
ориентирована строго по странам света, содержать по периметру четве* 
ро дверей (тоже по странам света) и состоять из девяти квадратов, кото
рые следовало населить богами, В центре мандалы размещался «Брах
ма, сидящий на лотосег>, затем заполнялись оставшиеся восемь секторов. 
Для нашего рассмотрения важна последовательность заполнения квад
ратов — от востока через юг и запад к северу. Такой же прадакшиной 
отмечено жертвоприношение, которое совершал при этом жрец, начав с 
центрального Брахмы и двигаясь с востока направо.

ак уже говорилось, 1{аждое драматическое представление в Индии 
начинаюсь с пурварангн ритуала, который ставил целью умйлостив- 

пантеона. В «Натьяшастрео сообщается, что 
дящей к ^ытьпуджей богам и является пуджей богам, приво-
” ов и [и служащей] для услады дайтьев,

Н, Р . Лидовой). ОД-
ряд почитания локапаллв ^Урв^ранги была «Паривартана^> — об- 
основных стран света Ρνκηη *^ира и хранителей четырех
обходил сцену слева наппавп/̂ п”^̂ '̂ ’̂  театральной труппы {сутрадхара)
ва налевовьшолняя ^ пишет, вероятно, ошибочно «спра*
честь Индры, затем η  ̂ направлении сначала востока ®
-«сть Вдр,̂ ,ь;, ^  потом на запад ^  в

с«в^р — в честь Дханады (Куберы)*



Для нашей темы важна интерпретащ?й этого обряда, тгредложенйШ? 
Лядовой: «Очевидно, что символический смысл исполненные: сутрадхй- 
рой действий состоял в том, чтобы зафиксировать границу койкретного 
ритуального пространства, совпадающую с границей всах  ̂мнроадавия, 
и отделить организованный космос от хаоса, Предложвнийя 1штерпре- 
тация Паривартаны подтверждается общей логикой pasBirrwH pirryajta» 
в котором после определения центра и установления вертикальной ош 
наступала очередь периферийной зоны. Как свадетелъствует Иатьяша* 
стра, в сценических ритуалах охранительной, мирообразующей формой 
являлась окружность» центр которой находился в BpaxJta лшндале. Этот 
большой круг, отделявший сакральный мир от несакральиого, профалн- 
ческого, также именовался мандалой (man<iaJa), Он имел четыре выде
ленные точки, ориентированные по главным сторонам света. Именно в 
этих точках, обходя сцену, сутрадхара совершал поклоны локапалолт, 
как бы обращаясь к их ритуальной функции защитников мира и покро
вителей основных географических направлений» (Лидова, 17).

Интересно также в этом обряде действие сутрадхары» связанное с 
поклонением трем верховным божествам — Шиве, Брахме и Вишну. 
Сутрадхара поворачивался лицом к востоку и делал три шага-поклона, 
первый и последний из которых назывались соответственно «мужским 
и «женскими. При этом «мужской» шаг делался правой ногой, «жен
ский ❖ — левой, что подтверждает отождествление «правого» с «муж
ским» и «левого» с «женским» (см. выше).

Символика стран света

Выше говорилось, что при закладке фундамента театра следовало 
принести жертвенные дары (благовония, цветы, фрукты и некоторые 
виды ритуальной пищи) богам, покровительствующим различным стра
нам света. Дары должны были быть соответствующего цвета: на вос
ток приносились дары белого цвета, на юг — желтого, на запад — синего, 
на север — красного. При строительных работах в основание сцены 
предписывалось положить драгоценные камни и благородные метал
лы; на восток — алмаз, на юг — ляпис-лазурь, на запад — кварц, на 
север — коралл, в центре — золото.

Закладывая четыре важнейшие колонны будущего театра, ориен
тированные по промежуточным странам света, строители ассоциирова
ли их, как уже отмечалось, с древнеиндийскими варнами — брахманов, 
кшатриев, вайшьев и шудр. Интересно, что при установлении каждой 
колонны все участники церемонии должны были носить одежды соот
ветствующего цвета.

Так, первой ставилась брахманская колонна, и одежды участвую
щих в этой церемонии были белого цвета. Второй устанавливалась кшат-

Индия



----------------------- должны были восить одеждь,
рийскм колонва, *^ц ,^,ев  ставили в желтых одеждах, а шудр _  
краевого Д ^а . К олов^  проявившаяся при принесе-
в темных. (см. выше), подсказывает, что брахманская
НИИ даров богам ааходиться на юго-востоке, кшатрийская
.б^ая. -  ва юг^
.красная» -  я» “ “ ^ 1  „g северо-западе.

« ^ τ Β ο Ζ ο  бы и схеме расселения четырех варн в идааль- 
.  ; !Г о л ^ ^ Г ^ ^ е ). Но Лидова указывает, ничего не говоря о расао- 

“ Г Г  боахмавского и кшатрийского столбов, что колонна вайшьев 
i “ ra^aL на северо-западе, а шудр -  на северо-востоке (Ладова. 
ЗП Что здесь, недосмотр автора, неясность текста, нестабильность цве- 
товой символики или зеркальная ориентация каждой колонны? Этот 
вопрос нуждается в детальной проработке,,.

Любопытно, что после установления колонн их следовало почтить 
особыми подношениями: к брахманской колонне клали белые прити
рания, гирлянды из белых цветов и золото, к кшатрийской медь, к 
колонне вайшьев -  серебро, шудр — железо.

Говоря о символике стран света, имевших своих божественных 
патронов, следует отметить, что каждой стране света и  каждому боже
ству, там пребывающему, приписывался какой-то легендарный город, 
хранитель этой части света; все они имели соответствующее располо* 
жение относительно горы Меру. Так, к востоку от Меру находился го
род Ивдры Амаравати, к югу — город Ямы Самьямана, к западу — город 
Варуны Сукха, к северу — город Сомы Вибха (см.: «Ваю-пурана^, гл. 50, 
шл. 94—96; йМатсья-пураяа*, гл. 124, шл. 21—32; ср.: Бируни, 250).

Тшшм образом, мы можем выстроить следующие ряды древнеин
дийской символи̂ геской классификации, сопряженной со странами света:

Tiacmb I. древки,х

страны света:: восток юг запад север
цвета: белый желтый-^синий (черный) красный
металлы' [золото] серебро железо медь
драг- камни: алмаз ляпис-лазурь кварц коралл
Варны: брахманы вайшьи ^ шудры кшатрий
боги: Индра (Агни) Яма Варуна Сома
города:
юги

Амаравати Самьямана Сукха Вибха

(мировые
эпохи) Критаюга Третазога Калиюга Двапараюга

Добавим сюда еще несколько символических рядов, приведенных 
Д. С. Раевским аа основе данных ^Чхандогья-упанишады^ (П. 
см/. Чхандогья^упанишада, 169; Раевский, Модель, 194); эта классйфй-
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кадия отражает пяткчленд^то систещ  ̂ коррелирующих ыежт  «обой 
понятий (пятый член обязан своим происхождением центру):

животные: козы овцы коровы ЛОШЙДЙ человек
ясизяенные
силы: разум речь глаз ухо дыкание
движение
солнца: восходящее взошедшее полдень вторая

половина
дня

заходдщ&е

времена
года: весна лето дождли

вый сезон
осень зима

миры: земля воздушное
пространство

небо
света

страны океан

члены тела: волосы кожа мясо кости мозг
божества: огонь ветер солнце звезды луна

Металлы, варны, боги и юги в первой схеме заняли свое место по 
аналогии с их упоминаниями в других источниках. Так, например, в 
«Матсья-пуране» (гл. 113, шл. 12—16) рассказывается, что « »,,Меру — 
четырех цветная гора из золота..,, стороны ее — различных цветов*., С 
востока она белого цвета — ло-брахмански; с юга — желтого цвета, озна
чающего сословие вайшьев; с запада Меру подобна (цветом] листу фиго
вого дерева, коим [цветом] обозначается сословие шудр; северная сторо
на ее — красного цвета от природы, этим [цветом] обозначают 
кшатриев.,,о (ср.: Бируни, 232; Kramrish, 1,42). Замечу в этой связи, что 
страны света, соотносимые с кшатриями и брахманами, могут иногда 
меняться местами, но всегда это — или север или восток, ίοκ же как и 
запад и юг, всегда соответствующие вайшьям и шудрам, хотя и в разных 
сочетаниях.

Что касается драгоценных металлов и камней, то их соотношение 
со странами света противоречиво; в разных источниках называются раз
ные их наборы- Так, арабский автор ал-Бируни (973 — ок. 1050 г.) в 
своем описании Индии цитирует «Адитья-лурану», где рассказывалось, 
что «восточная сторона Меру из золота, западная из серебра, южная иа 
рубинов, а северная из различных драгоценных камней» (Биружи, 233). 
А  в позднем комментарии «Йога-сиддханта-чандрика» Нараянатиртхи 
четыре грани Меру определяются еще иначе: восточная сторона Меру 
состоит из серебра, южная — из берилла, западная — из кристалла, се
верная — из золота (см.: Там же, 619). Здесь важно отметить, что золото 
и серебро в ка̂ гестве важнейших драгоценных металлов приписывают-
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отражают символику как вари, так и стран света (ср.: Невелева, 23).
Примечательно, что по сраввению е китайской цветовой симводи- 

КОЙ стран света в Индии мы имеем прямо противоположные харалте- 
ристики: восток й запад «поменялись» своими цветами, китайский юг 
отдал свою красноту индийскому северу, и лиш ь индийский юг сохра^ 
НИЛ свою оригинальность, он не черный, как китайский север, а желтый.

Основываясь на «Чхандогья-упанйшаде», А. Е. Лукьянов считает, 
что цветовая характеристика стран света в Индии бы ла смещена на 
один член влево, т, е. главная сторона китайцев —  красный юг —  корре
лирует с главной стороной индийцев — красным востоком, соответственно 
ю гу индийцев стал белым, запад — черным, а север —  «очень черным»» 
т. е., вероятно, цвета вороного крыла, что соответствует сине-зелено-чер* 
ному цвету китайского востока (Лукьянов, Становление, 39—40).

Важно также отметить, что одно иа значений слова «варна^  ̂— «цвет» 
{Бонгард-Левин/Ильин, 163). Что же касается отождествления различ
ных цветов с варнами» то их закономерность, по мнению исследователей, 
вытекает из общеиндоевропейского отождествления белого цвета с нрав
ственной чистотой, красного — с энергией и решительностью, черного -  
с порочностью и невежеством (см. подробнее: Бонгард-Левин/Ильин, 

J. тсюда и в индийских источниках встречаются попытки объяс- 
нить, как и почему цвета соотносятся с тем или иным сословием: бе* 
ный олицетворять собой благость (sattva), крас-
этих ® ®мтый цвет вайшьев -  омееь
низкого L  черный же цвет шудр -  самого

X w T l ?  <“ ·= ‘ Махабхарата., И У . 36-391

πρΜ ΒβΛβΗ Η ον8Ξ .°Βκω№ Η Ϊ^-*® “ “  ® пятичленной классификации, 
человек соответствует ^ зооморфный символический ряд»
место человека порааител1н^^” ^ °^ ^ ^  солнцу, и, вероятно, северу. Это 
ные зооантрономорфные пял такие же классификациоН'
яой, скандинавской севеоод^ стран света в китайской, ближневосточ- 
турах (см. подробнее ни :^ · ® *̂*“ ^^ской и других архаических куль- 

еимволической классификаций^ «Страны света в системе



Существуют и более сложные символически© классификадйи, ооно  ̂
ванные на ̂ движении 7 дланет и используемые а астрология. Число 
членов этой классификации — 7, она включает в себй страны све?та (4 
основных» 2 промежуточных и 1 «между востоком и запацомл для Вене  ̂
pH)t 5 основных элементов мироздания — пантбхута (эемлй» вода» огоиь» 
воздух» эфир — акаша)^ время суток, цвета» вкус, ископаемые» духовные 
сущности, касты и др. {см. трактат Варазглмихиры «Лагху-джатака», гл,
II, шл. 1— 19; ср.: Бируни, 514— 517).

Ориентация городов и жилищ

Согласно архитектурным трактатам V—VTI вв. (восходящим, одна
ко, к I в, до н. э.) «Шилпа-шастрам» (§ilpa-§aslras, см. о них: Bedgc,233—  
234), древнеиндийское строительное искусство знало систему лимитации, 
которая была очень похожа на китайскую и древнеримскую и предус
матривала строгое следование направлениям по странам света̂  при этом 
главным направлением было восточное (MiillerW. Sladl, 115—127; ср.: Fischer/ 
Janscn/Pieper, 8: о Von Patan ini Himalaya bis Suchindram nahe der Sudspilze des L^ides 
scheint jeder Stadtraum nachdcr Formel „Quadralur'‘ und „Orienialion*" gebaut und nicht 
nur der Stadlraum, sondem ailes Raunaliche uberhaupU Das liaus selbst ist biufig 
orientierl...ê ).

В трактате «Артхашастра?> («Наука политикиi>), приписываемом 
Каутилье и датируемом первыми веками до нашей эры первыми ве
ками нашей эры, рассказывается о государственном управлении и уст
ройстве, при котором сакральный центр находится в столице, в рамках 
же столицы — в царском дворце (подробнее см.: Цыганков, 31—41). Сам 
город представляет собой квадрат, ориентированный по странам све^а 
(П. 22, 4), что аналогично требованиям к строительству столиц в Китае 
(Wheatley, 414). Возможно, уже планировка хараппского города Мохенд- 
жО'Даро, известная нам по раскопкам, отвечает этим требованиям (Piggot> 
14). Таким образом, города Индии планировались в соответствии с кано
нами космического параллелизма, В планировании городов, дворцов и 
домов применялась та же мандала, что и при строительстве храмов, о 
чем речь шла выше (см.: Вертоградова,302; ср.: Ray, passim).

Особенно θτο видно в храмовых городах, которые строились четы
рехугольными, с храмом в центре и несколькими расширяющимися 
квадратными дворами, центр которых находится в том же храме. На 
четыре страны света выходят четверо ворот. Войдя в восточные ворота 
города и пройдя через несколько других ворот, посетитель оказывался 
перед дверями целлы, у задней западной стороны которой находилось 
изображение божества (см. описание идеального индийского города-хра
ма и его земных воплощений в: Fiscber/Jansen/Piepej, 31).

Ипдил jjtg.



Любопытно, что в идеальном городе северную часть должны были 
занимать брахманы, восточАую — кшатрии, западную — вайшьи» юж
ную — шудры* Соответственно и похоронная процессия должна была 
выносить тело покойника брахмана через «свои» ворота. В «Законах 
Маыу̂  прямо рекомендуется (У» 92): «Выносить умершего шудру пола
гается через южные городские ворота, [тела] же дважды рожденных в 
соответствующем порядке — через западные [вайшьев], северные [кшат
риев] и восточные [брахманов]». Характерно, что в том же памятнике 

31) рекомендуется брахману, желающему в конце аскетической жизна 
избавиться от бренного тела, идти по направлению к северо-востоку 
«прямо до падения тела, имея пищу в виде воды и воздуха «>, а совершнв- 
щий тяжкий грех (осквернивший ложе гуру) ученик должен был, нане
ся себе смертельную рану, «идти в страну Ниррити [богини-владычицы 

~  мертвым» (Там

тапня сталкиваемся с интереснейшим феноменом, когда ориеа-
обтеотва· ирп значение и в социальной сфере жиавй

~  ~ ь н ы х  гру„„ древней йндаи -  соо.-
гоприятяые в сякпп высшие варны населяют наиболее бла-
низшие — наименее страны света (север и восток),
snoxy см.: Воагард-Левив/Ил^1’‘“ и о ’' “ ® ведийокую
расселение различных ваон^ 162— 171). Возможно, впрочем, чт 
лишь утопические реком^лапи^*'"“^ °“ “  кварталам представляет собой 
ле XI в. лично трактатов: ал-Биру1Ш. в
ЧТО «в городах и селах лпк^  ̂Реальной жизнью Индии, отмечал, 
смешанно  ̂ (Бируни А»оры всех четырех [варн] расположен!^

^ к этому следует добавить, что в отличие от



других памятников» «Артхашастри^ (II, 22, 4) выделяем· для жил&й 
дей высшей касты южную часть города (Артхахпастра, 61).

По мнению некоторых исследователей, археолог¥!гат<ие остатхск 
древнеиндийских городов редко соответствуют предписа1шя1я -аШйл· 
па-шастр», которые представляли не столько действительно© плашгрова- 
яие города, сколько механхуческое соединение а городе различиы?е групп, 
каст и классов с богами» царями и жрецами в Ю1честве символичесх<ого 
центра всей общественно-космической системы (см., например: Ray* 52)* 
Другие ечйта10т, что такие города существовали (History of Carlography, 2,
1,320). Так, археологические раскопки городов Таксила III, Шиш^щал- 
гарх, Джаугада и некоторых других выявили квадратный или прямоу
гольный план, лежавший в основе их застройки (Бонгард-Левин/Ильш?» 
457; см. там же археологическую литературу), Восточно-западная ось 
городов редко точно совпадала с астрономическими точками, но ато объяс
няется разными точками восхода в день основания города (Piepcr; Fischer/ 
Jansen/Pieper, 24). Как бы то ни было, «Артхашастра» предписывает и 
царский дворец строить в северной от центра части идеального города с 
фасадом на восток или на север (Артхашастра, 60).

В этом же памятнике (II, 22, 4) сообщается, что в городе «долясны 
быть сооружены (четверо) главных ворот, (из которых одни должны 
быть) посвящены Брахме, (а другие) Индре, Яме, Сенапати. Вовне на 
расстоянии 100 луков ото рва должны находиться памятники (чайтьй), 
священные места, рощи и оросительные сооружения  ̂ соответственно 
странам света (должны быть помещены) божества — хранители стран 
света» (Артхащастра, 61). По мнению комментаторов, ворота были по
священы локапалам в следующем порядке: Брахме — северные, Иыд- 
ре — восточные. Яме — южные, Сенапати (Скалде) — западные (Артха- 
шастра, 587).

Что точная ориентация по астрономическим странам была в древ
ней Индии возможна и употребительна, свидетельствуют лисьменные 
источники. О том, как определяли индийцы направления по странам 
света, рассказывает OMaHacapa-mHAnamacTpa»: «Чтобы определить стра
ны света, на поверхности воды устанавливается гномон с 12, 18 или 24 
делениями, затем описывается круг с центром у основания гномона с 
радиусом вдвое больше его высоты. Отмечаются две точки, где тень 
гномона пересекается с линией круга до и после полудня. Линия, со̂  
единяющая эти две точки; есть линия восток — запад. От каждой из 
этих — восточной и западной — точек чертится круг размером в радиус* 
Две точки пересечения этих кругов, которые называются головой и хво
стом рыбы, есть север и юг. Промежуточные страны света находятся 
тем же способом с помощью рыбы, получающейся между точками уста
новленных четвертей*) (см,: Mus, Barabu<̂ ur, 1,131—132; Whealley, 426—427).

По странам света должны были ориентироваться не только алта
ри, храмы и города, но и простые жилища (Вертоградова, 299—300),

инЗая Xt7
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л ..-ТГУПЛИЫ П0К.10Н ОеЛ1ГЧИЮ хижины! 

с восточной crop ^  ̂достойным блага'
нп«г-гоя величию хижины' 

с  юдиой сторонь |З.̂ ЗРФ богам, достойным блага!
- поклон величию хижины'

С западно»г сторо g богам, достойным блага!
• ^л,.оны поклон величию хижины!

С северион ст р богам, достойным блага!
Го СТОРОНЫ основания поклон величию хижины!
Со сторон достойным блага!

С обращенной кверху стороны поклон величию хижины!
Р Благо богам, достойным блага̂

С любой стороны поклон величию хижины!
Благо богам, достойным блага!

Так кончается один из заговоров ^^Атхарваведы  ̂ (IX, 3, 25^31), 
который следовало произносить, прощаясь с домом, который надо было 
разобрать и передать другому лицу (перевод см. в: История и культура 
древней Индии, 46).

В «Ашвалаяна-грихьясутре  ̂ (II, 7—9; перевод см.: Там же, 81^ 
83) рассказывается, с помощью каких обрядов следует выбирать место 
для дома и его строить. Данью цветовой символике варн является, вероят
но, утверждение, что <[подходящая] земля для брахмана — белая, слад
кая, как мед, песчаная, для кшатрия — красная, для вайшья — желтая* 
{II, 8, 6—8). Далее следовало планирование будущей постройки; «Сде
лав на ней [на земле, — А. П.] тысячу борозд, пусть отмерит ровный 
квадрат по сторонам света. Или прямоугольник. Обойдя его трижды 
слева направо, пусть окропит веткой дерева шами или веткой удумбара, 
(читая гимн) „Шантатия‘4 {И, 8, 9-^11^ Гимн «Шантатияо содержится 
в оРигведе« (VII, 35)j стало быть, кроме ориентации дома по странам 
света и обходе вокруг него в священной прадакшине, дом надо было 
основывать, распевая гимны из главной книги ведической религии.

Та же прадакщина описана в «Артхапхастре« (Ϊ, 17, 20: Предписа- 

W  после строительства царского дворца 
лоож« обойти внутренние покои, «имея их справа» И
хашестра, 47)” °  Царский дворец от пожара (Арт·

щ а с о д е р ж и т с я в о з м о ж н о г о  расположения двери ЖИЛИ· 
ДетолГы и еТлй дол̂ ^̂  ̂ «V , 7, 15-17): «Тот, ктожа^
детей и скота, — с двепью ня η “® восток, тот, кто желает
С дверью на юг П усть о«  «  ж елает всего, чего угодно,

дверьк., (одт. по: Вертоградо"ад°29э'!1зо‘о Г ™  °

чаешь h сш:телы древних кульщур



Индил Ш

Ориентация карт

О существовании в древней Индщ? картографии шл почти ничего 
не знаем; до XVII века карты очень редки, сохранились толысо койтло- 
графические рисунки (старейший ок. 1200 г,) и ни одной топографиче
ской или морской карты или плана города (History of Carlography, 2, 2» 
504). По мнению индийского историка картографии, «отсутствие како
го-нибудь специального санскритского слова для карты вызывает воп
рос, а было ли рисование карт вообще известно древним индийцам* 
(Sircar» Cartography, 60). Предполагается» что такому отсутствию корт спо
собствовал устный» в основном, характер древнеиндийской культуры, при 
котором даже древняя история не записывалась, а все сведения черпа
лись из уст гуру, а также объясняемая этим малая грамотность населе
ния; кроме того, в климате Индии — сыром и жарком, не могли сохра
няться долго тексты, записанные на бумаге, ткани, пальмовых листьях, 
даже камни и металл здесь быстро разрушаются. Вот почему самые 
древние индийские рукописи дошли до нас лишь начиная с XI в, (History 
of Cartograptiy, 2,1,327—329).

То, что сохранилось, несет черты разнообразных влияний — с XI 
века исламская культура оказывает существенное влияние на многие 
сферы жизни индийского общества, в том числе и на картографию» поз
же заметно воздействие китайской картографии, затем — европейской.

Тем не менее, следует отметить, что космологические рисунки, изоб
ражающие гору Меру и небесные сферы вокруг нее, ориентированы, как 
правило, на север, ибо там находилась сама гора, и Индия составляла 
лишь одну четверть мира, расположенную к югу от Меру (см. илл. в; 
Podossinov, Ofienlierung, 37), Мнение о том, что <древнеиндийские карты 
ориентированы в основном по востоку» (Постников, 58), необоснованно.

«Карта пяти Индий», космоло
гический рисунок XVII в.
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Заключение

и индоевропейских вародов индийцы сохранили (ила развд- 
миГда самых последовательиых оривнтадионвых систем, 

ли), ®  низывала вое сферы жизни (ср.: Gonda, Vedic Ritual,
которая, . Р jj of „ost striking features of
52: .OncntaUOD in Вместе с тем изучение ее ставит больше
ХоГоГчем  дает ответов. Мяогое представляется здесь загадочным и 
тоуСо^яснимым. Не в последнюю очередь это обусловлено аеобхо- 
Х с^ью  исдользоваяия самых разнородных и разновременных источ- 
ников которые к тому же нередко описывают некие илеальаые кокст- 
рукини, явления и положения, ве имеющие прямых практических 
воплощений (таковы многие шастры).

На фоне других древних культур Евразии! понятна сакральная 
ориентация на восток и признание «задней» западной стороны неблаго̂  
приятной. Но почему север и юг полностью поменялись своими функ« 
Щ1ЯМИ, эта загадка вызывает много предположений и дискуссий.

Южная сторона имеет отрицательные ассоциации уже потому» что 
там расположено царство мертвых. Но почему царстзо Ямы имеет 
южнуго, а не аападнувд или северную, как в большинстве других древ* 
них культур ориентацию? (Кстати, представление о «плохом юге̂  — 
области смерти — в составе индуизма дожило в Индии до наших дней). 
Далее, почему северная сторона, обычно считавшаяся темной, холодной 
и неблагоприятной, обрела у индийцев такое большое положительное 
значение, прямо ассоциируясь с солнцем, с его движением?

Выше я приводил уже точку зрения Фротингема о значении севера 
ной Полярной звезды для культовой практики индийцев, а также о боль
шой роли северных гор (и особенно горы Меру) в мифологической гео
графии вед.

Некоторые исследователи считают, что представление о высоких 
шлГнГсбоГи1Г“ °”“’  ̂“ ®Р®“ ®иам, когда индийцы еще не при-

робнее. Боагард1в«Г/Гр™Гий'! р «  “

п р е д к о Т С ч е ^ Х Т «  оппозиции .благого, севера (страна
Меру -  резиденции  ̂космосом в виде высочайшей горы
бед, опасности и смерти) (страна врагов, источник

Siaal, 1,96),  ̂ считает, например, Frothingham,447; ср. Tait-

У индийцев, представля^л!г «̂̂  ̂  ̂Движением солнца, эафиксированЕ1ая 
других стран света имеет ®̂РЗЬ1Й взгляд абсурдной: любая из трех 
ными моментами прохожле»« о<̂ нований ассоциироваться с разлиП' 

хождения солнца по горизонту (восход, зенит, за-



ход), чем север. А ведь участники похоронного обрлда, возвращаясь в 
обычную жизнь» проходят по борозде к северу, представлял это «цедил
кой Савитара^ — бога солнца» и считая, что они идут «вверх» к солвхсу̂ »-

Думается, основой такой сакрализации севера было не еж&дйевное 
движение солнца по хюризонту, как в большинстве других древшпс куль
тур, а годач-ное стравствие его из южного полушария в северное it на
оборот, Ведь именно движение солнца на север с момента зимнего солн
цестояния ассоциировалось с началом новой жизни, приближением 
тепла, света, весны и прочих благ, сущностно необходимых для жизни 
человека. Существуют многочисленные тексты, в которых «северный 
путь солнца? при различных обрядах связывается с началом, рождв* 
нием, утром, в то время как -4гожный путь солнца» — с гибелью, вечером, 
концом (Пандей, 254), В «Законах Мануо (I» 67) говорится: «У  богов 
день и ночь — [человеческий] год» опять разделенный надвое: день — 
период движения солнца к северу (udagsyana), ночь — период движения 
к югу (dak îijayana)». Таким образом, северное движение солнца — это 
«день богов»» а южное — «ночь богов». Естественно, что день всегда 
предпочтительнее ночи. В «Шаталатха-брахмане о (II, 1, 3, 1—-4) прямо 
говорится, что «северный путь солнца принадлежит богам, и в это вре
мя солнце возрастая, уничтожает зло, южный же путь солнца принад
лежит предкам и тогда солнце не уничтожает зла<> (ср. толкование 
зтих текстов как свидетельство знания индийцев о полярных днях и 
ночах по полугоду: Бонгард-Левин/Грантовский, 11—13).

Возникновение северной сакральной ориентации у индийцев стоит 
в резком контрасте с системой понятий, связанных с правой и левой 
стороной и унаследованных индийцами скорее всего от древних индо
европейских предков, для которых сакральной стороной был восток. 
Ведь «правоео —> благоприятное, сильное, упорядоченное, светлое, разум
ное, — оказывается еще и южным, имеющим прямо противоположную 
характеристику! Характерно» что когда речь шла о ритуалах, напрямую 
связанных с погребальным обрядом и с царством мертвых на юге, пра
вая рука переставала быть первой и главной, эту роль выполняла левая 
рука (Gonda, Significance, 10— Π),

По всей видимости, благоприятное значение правой стороны, столь 
естественное с точки зрения физиологии и психологии человека, прева
лировало над представлением о неблагоприятности южной стороны и 
составляло не пересекающуюся с ним систему пространственных ориен
тиров.

Заслуживает внимания практика класть покойника головой на юг 
(как об этом говорит Пандей, см, выше: «Во время похорон покойника 
клали головой на юг» когда он лежал на погребальном костре и душа 
ого была на пути в обитель Ямы»; ср. также Гринцер, 683: «труп при 
погребении кладут головой на юг, где находилось царство Ямы»), коль 
скоро царство мертвых находилось на юге. Ведь в большинстве культур

Индия Ш
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3122 ____ _______ _____  ̂ ■—  ^
* --------------^„полагалось, что покойник, или вернее его душа, доздед
древности предпол^» -  ̂ где располагалось царство мерт.
цослепогребваия д з^ого покойника клали не головой в
вых .ШИ ляяо его было обращено в нужном напрааде.
эту сторону, а асга^. греков, в иудаизме, христианстве и др.)

опвсаний похоронной церемонии в «Хираньякеша- 
в одной и „ворится, что «положенные на север поднимают,

„итримелх^^^^^^^ У богов и людей, зааша
мнТподнимаются к вей -  так известно (из вед), (см.: Пандей, 282). 
Го^Гчеет ли это место, что душа погребенного таким образом чело-
века направляется на сезер?

Недаром Фротингем отмечает в ивдииском адосе представление 
о двух путях, по которым сухедует душа умершего. Один путь ^  на юг, 
в царство духов-отцов, среди которых главным был Арьяман, Этот путь 
ведет на луну и связан с южным движением солнца; он предназначен 
для людей действия, земной славы. Для тех же, кто стремился к созер* 
дательной жизни, жил мирно и не имел житейских амбиций, предуго- 
товлен путь на север, к свету, связанному с северным движением солн
ца (Frolhmgham, 444),

Так может быть, индийцы располагали своих покойников головой 
на юг (а значит, лицом на север), чтобы они обрели умиротворение на' 
«райском» севере, который к тому же когда-то был землей предков (ср. 
похожую ситуацию у мандеев)?



Глава 3. ИРАН

Когда всходит Солнце,
То данная Маздой 
Светится землп,
Святятся асо воды.,
И те, что проточны,
Источииков воды,
Стоячие воды 
И воды иорей.
Творенья святятся 
Все Духа Святого.

Авеста, Гимн Солнцу 
( иХурш̂ д-яштг̂ , 6t 2) 

(перев, Я. М, Стеблин-Каменского)

Общие замечания

Примерно в последней четверти II тысячелетия до н, э, ирано
язычные племена, родственные будущим индийцам, продвигаясь с севе
ра или северо-востока, достигли Иранского нагорья, В IX-—VIII вв. они 
уже широко распространились на территории Западного Ирана. Это были 
мидийцы, иранцы, или персы, позже парфяне; они говорили на иранс
ком языке, представлявшем одну из ветвей индоевропейских языков 
(см. подробнее: Грантовский, Ранняя история; История Ирана, 37—38). 
К иранцам относились также в древности скифо-сарматские (сакские) 
племена Северного Причерноморья, Предкавказья, Северного Каспия» 
Приаралья (их мировоззрению посвящены монографии Д. С. Раевского: 
Очерки; Модель); потомками иранцев являются современные таджики, 
персы, курды, осетины и некоторые другие народы.

Специфически иранской религией выступает зороастргшь — уче̂  
ние, названное так по имени своего основателя — великого религиозно- 
го реформатора Зороастра (греч. форма), или Заратустры {авест. Зара- 
туштра, среднеперс, Заратушт, фарси Зардушт). Годы жизни его 
неизвестны; разброс мнений исследователей простирается от 1200 г. до 
н. э. {Бойс, 12) до Vr в, до н. а ; вероятнее всего, он жил в первые столе
тня I тыс, до н. э., возможно, в VII в. (см.: Дьяконов, Восточный Иран, 
142). Заратустра реформировал культ верховного бога древних иранцев 
Ах ура-Мазды, придав ему универсальный и монотеистический харак
тер. Зороастризм нашел широкое распространение среди иранских пле
мен; постепенно он трансформировался, вобрав в себя элементы народ
ной дозороастрийской религии и уже в несколько измененном виде 
стал даже государственной религией персидских правителей от Ахеме- 
видов до Сасааидов (о проблемах, связанных с историей развития зоро
астризма и его эволюцией, см: Дандамаев/Луконин, 805—343; см. там



......„™ооа· Бойс, passim). Долгое время, от эпоха Ахемеаа.
желитврвтррУ аороаотризм был религией и армад
дов и до Р (Бойс. 104-105). В VII в. в. э. в результат
входивших в со иоана и исламизадии общества аороастриом был 
Г Г  е ^ в С Г н  еовсем, он дожил до наших

‘^Гвяеиранские мифология, религия и ш ос ш в е с ^  нам не так 
хорошо, как у других аародов. иапример, у индиицев. Северао-причер. 
BoLpoKM и срсднемиатские иранцы были бесписьменными народами, 
древнейшие иранские религиозные тексты (например, «Авеста», имев
шая для ирайцев то же значение, что «Веды 9 для индийцев) сохрани
лись в неполном виде и зачастую в поздней записи, так как ислам, 
распространившийся в \Ш в. на всей территории иранского этноса, по
чти повсеместно вытеснил древние верования- В результате этого доис- 
ламские тексты были в большинстве своем утрачены. Несколько тео- 
логш?еских зороастрийских произведений сохранилось на пехлевийском 
языке от IX Эм в них содержится много важных сведений о зороастриз
ме, каким ОБ сложился в сасалидский период (Ш —Vil вв,). Некоторые 
черты древнеиранского эпоса прослеживаются в осетинском националь
ном эпосе «Нарты 1>, а также в персидском апосе Фирдоуси «Шахнамэ» 
(«Книга царей», ок. 1000 г. н. э,). Важные свидетельства об иранской 
религии сохранились в произведениях античных авторов — Геродота, 
Страбона, Ксенофонта, Цицерона, Плиния Старшего, Плутарха» Помпея 
Трога, Аммиана Марцеллина и др. (см. об этом специальное исследова
ние Э, Бенвениста: Bcnvcniste, Persian Religion).

Создание «Авесты ί>, как и индийской «Ригведыо, относят обычно к 
концу П —  ̂первой половине I тысячелетия до н. э. (Бонгард-Левин/ 
рантовский, 167), хотя письменная фиксация произошла значительно 

позже. «Авеста;> — это сборник канонических священных текстов, со* 
Я̂ска̂ >. <»Вендидадй (или «Видевдато), «Яшты<> и 

Создание «Авесты ? иранцы приписывали Заратустре (на 
вхоляшкр вероятно, только 17 гимнов — «гГаты̂
саяия <'Вендидад» содержит главным образом предпи-
(подробнее о состаде̂ и̂ ос̂  поэтому особенно важен для нашей темы

” ; ϊ ~  ; ^ · » .  и, с , в , . . . ·

основыадющуюся на <>Ригинальную сакральную географию и
Во II главГ.к1.!“ культовую ориентацию, 

ортодоксального зороастризд»*'’ основы» — кяигИ
IX в. н. э.. во восходящеГк ̂ ’.  пехлевийском языке о^
И космологическое толконакио передаются астрономйческо
Щсе описание картины ммпя. ^^ ‘̂ ^йских текстов, содержится слеДУ̂ ®* 
светила и поместил их (верховный бог. — А. П.) созД*̂ ^

^^жду небом и землей: неподвижные звезды.
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затем луну, потом солнце. Он создал сперва небесную сферу й 
ТИЛ на ней неподвижные звезды в двенадцати Чйстях (соэвезднях)’̂ »̂  
Над неподнижныйш звездами Ормазд каэначил четырех военачальиико»*. 
ао одному на каждое из четырех направлений» и над этими воена^лль- 
никами он назначил верховного военачальника... Как говорит [Ормазд]? 
Тиштрйа (Сириус) — командующий на востоке, Садеес (Антарес) — 
командующий на юге, Вананд (Вега) — командующий на аададе, Хаф* 
торенг (Большая Медведица) — командующий на севере, а Мех-а Гах 
(Полярная звезда), называемая также Мех^и мийан, асман («Гвоздь в 
середине неба»), — командующий всеми военачальниками*,.?' (см. текст 
в: Heiuimg, Aslronomical Chapter, 230—233; частично перевод дан но: Дрез
ден, 344; ср, также неревод О. М. Чунаковой в: Зороастрийские тексты,
268—269).

Итак, четыре страны света имеют в качестве своих патронов непод* 
вижные звезды. Любопытно помещение в центр мира в качестве ♦глав
ного руководителям остальных четырех «начальников» стран света 
Полярной звезды, которая, как и у большинства народов Евразии, вос
принимается как axis mundi (-оГвоздь в середине кеба«). Отмечу сраау 
еще два важных для нашей темы момента: во-первых, перечисление 
стран света ведется от востока через юг и запад на север, что отражает 
солярный аспект ориентации; во-вторых, наряду с четырьмя странами 
света присутствует пятый — Центр» главенствующий над прочими, что 
отражает пятичленную (4+1) пространственную систему, сходную с ки
тайской и индийской (ср.: Wescndonc, 215 о заимствовании этой схемы 
из Китая; ср. сюжет о пяти стрелах, посланных скифским царем Да
рию, в: Herod. IV, 131— 132 и «пятичленную» космологическую интерпре
тацию этого сюжета в: Раевский, Модель мира, 64—67; ср.: Там же, 
193—195 о пяти живых существах — человеке, лошади, корове, овце и 
козе — на верхнем фризе пекторали из кургана Толстая Могила как 
отражении пятичленной, сходной с древнеиндийской, классификацион
ной схемы скифов).

Иранские корки имеет и культ Митры, широко распространившийся 
в римское время по всей территории Римской империи. Святилища 
Митры находят в городах на Евфрате (например, в Дура-Европос) и в 
далекой Британии. Ориентации некоторых изображений Митры посвя» 
щен ниже специальный параграф.

Южная ориентация
Согласно представлениям зороастризма (см,: «Ясна», 30, 3—5), в 

мире существовали, постоянно борясь друг с другом, две силы — добрая 
в лице верховного бога Ахура-Казды (авест. ahuro mazda — «Господь 
Мудростью», в среднеперсидском и фарси — Ормазд, в греческой огласов
ке — Оромаз) и злая в лице его оппонента — бога Анхра-Маинью (авест.

Иран
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• г. ^.пяйнты транскрипции: Ахра-Манйу, Ангхро-Маяью, поз.
Артмаа). Тедлое и светлое дарство добра и и «« .  

~  l ^  m Z re  τω  расположев персвдскнй рай. живут асуры _  
1“б « ^ и  иаоборот, аа крайнем севере -  резиденция Ахрим^а 
добрые -  дэвов (daevas), которые все свои козни против
мира й человека осуществляют с севера (см.: «Яснае ,̂ 30 nz Авеста в

!L  плпмояах 130—133; отсылки к другим текстам см.: Frolhmgham. 
г ; "  ™ п а п  Studies, 2 ^2 9  CampbeUL.A. δ ^ ΐ ;
С Η Соколов Βΐ Авеста в русских переводах. 15)* Следует отметить, что 
первоначально имелось в виду распределение двух царств в вертикаль
ной плоскости: царство света и добра — наверху, на небе, а царство 
мрака — внизу» под землей; лишь со временем вертикальная дистрибу
ция царств приобретает географическую, горизонтальную характерис- 
тику (Wcsendonc,235). С. Н. Соколов считает, что дэвы локализованы на 
севере, ибо там жили кочевники — почитатели дэвов* с которыми Зара̂  
тустра вел борьбу (Авеста в русских переводах, 15). В «Бундахишне^ 
(XV) один из цервочеловеков по наущению злых давов, требовавших 
себе почитания, совершил жертвоприношение молока «в направлении 
севера, и от этого давы стали более сильными...о (Зороастрийские тек
сты, 286).

Как рассказывают священные тексты иранцев, когда Зороастр от
правился на поиски мудрости, он пришел на юг и там был приобщен к 
божественной мудрости Воху-маной (Добрая мысль), который был воп
лощением Ахура-Маады и явился с юга; со своей стороны, пытаясь по
губить Зороастра, «от северной страны, от северных стран, примчался 
Анхра-Манью, полный смерти, дэв дэвов̂  (Вендид. 19, 1; перевод см.: 
Авеста в русских переводах, 120). С севера, из ада, посылается на умер
шего человека демон смерти (см. ниже).

В «Вецдидаде1> (2, 10; 14; 18) повествуется о первочеловеке Йиме, 
который для совершения магических действий поворачивался ок свету 

полдень на пути Солнцао, т е. к югу, в сторону благостных ахуров. 
ствеЛя очевидно, что древним иранцам (персам) была свой-
поиношенй южная ориентация; поэтому и в ритуале жертве-

ниальной площадки ^  северной стороне церемо-
ные тексты “ выполняя ритуал и читал свящей·
- о р о ™  м : ~ Г  (FrotLgham, 7^76); также в
Gordon, 213) ^̂ р̂оастрийцы, вплоть до наших дней (сМ**

дывается о надписи Ксеркса, в которой расска-
ривают пассаж, котооый почитания дэвов, исследователи усмат-
обряде: «Ты, который т.ттл Указывает на важность ориентации при 
вым при жизни, а после подумаешь: „Да буду я счастЛ^

^е  смерти [принадлежащим] арте\ следУЙ



закону, который ь^ановлен Ахура-Маздой* почитай Лхура-Мазду я арту 
по бразманийскому [обряду]. Человек, который следует закону, которьтй 
установлен Ахура^Маздой, и почитает Ахура-Мааду и арту по браама- 
нийскому [обряду], он и при жизни будет счастлив, а после смерти будет 
[принадлежащим] арлге» (текст цит. по: Дандамаев/Луконин, 386—387; 
ср, перевод В. В. Струве в: Струве, Этюды, 119-120). По мнению Ж. Дш- 
шен-Г^ймена, поскольку, в отличие от индийских жрецов, зороастрийцы 
предпочитали не смотреть на север, где была страна д&вов, Ксеркс пред
писывал им стоять во время молитвы спиной к дэвам (т. е. к северу), а 
лицом к арте (справедливости, истине, чье царство — на юге)? это и 
был «бразманийский обряд* (Duchesne-Guillemin, Old Persian, 337).

Следует указать также на тот знаменательный факт, что авестий
ское слово fratara- означает одновременно «переднее  ̂ и «юг», а слойа
apaxtara- и pas6â Oya-----«заднее, обращенное назад» и «севера (Tallqvist,
121; Bartholomae, 79^0,870—872,884,979-^980). И. М. Дьяконов отмечает 
то же значение в авест. paurva {<»вперед; юг») и видит в этом направле
ние миграции древнеиранских племен с севера из Средней Азии (Дья
конов, О прародине, 4, 21).

Можно, таким образом, констатировать, что ориентация персов была 
прямо противоположна тому, что мы видим в ведической Индии. Даже 
божественные существа асуры и дэвы, чьи географические координаты 
остались прежними, поменяли в связи с этической переоценкой стран 
света свои характеристики — арии-индийцы почитали «благих богов» 
дэвов на севере и были противниками «южных» асуров (Авеста в рус
ских переводах, 8). О. Г, Везецдонк указывает, что до «Ригведы» и у 
древних индийцев засвидетельствовано представление об asura как о муд
рости о, «духовной жизни» (ср.: „Ригведа“, б, 63, 7 о «бонсественной вла
сти Асурыj>), что близко древнеиранскому восприятию этого слова 
(asiira=:ahura); лишь со временем (и в той же «Ригведе») это слово стано
вится названием злого, демонического божества. В свою очередь «Аве
ста» уже в «Гатах» перетолковала понятие daeva* ( -  др.’Инд. deva) в 
отрицательном смысле (Wesendonc, 69—70).

При этом отметим близость южной ориентации зороастрийцев 
ориентационным системам вавилоно-ассирийской и египетской культур.

Соответственно такой оценке стран света неудивительно, что «иран
ская традиция... различает два ветра — Вата, северный и южный, вре
доносный и благотворный» (Бонгард-Левин/Грантовск)^, 78; так же: 
Авеста в русских переводах, 430). Эти два ветра (sart-val — холодный, 
северный и qann-viit ™ теплый, южный) были обожествлены и олицетво
ряли — в рамках рел1!гиозного дуализма зороастризма — две борющие
ся в пространстве между севером и югом силы (Widengren, Hochgottglaube, 
216^230). Согласно «Япггу» 22, 7 и 24, навстречу душе умершего пра
ведника «является ветерок, веющий с южной стороны, с южных стран, 
благовонный, благовоннее иных ветров», а навстречу душе умершего
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.является ветерок, воющий с северной стороны, из северны* 
^ «Т о в о ш ы й . зяововкее .шых ветров, (см.: Авеот. в русских « р .

" ‘’''“ поддав зороастризм было включено почитание двух ршдоирад. 
.«и Лож“ ^  -  солнечного бога Митры и Хаумы (ср. ивдииского бога 

Г т Г ^е  чисто иранской богини Анахиты и некоторых дру„,^ 
(Wesendonc, 143-148ί Дрезден, 339).

Северная ориентация

Наряду с зороастрийскйм выделением юга как благотворной стра. 
ны света, существуют тексты, указывающие на сзойственную как иран
цам, так и индийцам, сакральность северной стороны, связанную с почи
танием мифической священной горы. В древнейших частях «Азесты» 
упоминается свящевная гора Хара Б$рэзайти («Высокая» или «Вели- 
кая Хара о); она описывается как светящаяся гора, вокруг которой вра̂  
щаются небесные светила и с которой начинаются все земные реки. Ее 
создал сам Ахура-Мазда, там находится дворец Митры — солнечного 
бога и резиденция многих других богов. Располагается гора, как и ин
дийская мифическая гора Меру, на крайнем севере у моря Воурукаша 
(подробнее см.: Бонгард-Левин/Грантовский, 63—56; по мнению этих 
авторов, «индийские и иранские представления о священных северных 
горах очень древние.,, и существовали у арийских племен уже на заре 
их истории, в эпоху совместного обитания их предков «>), Позже, уже 
после < Младшей Авесты» гора Хара была отождествлена с Албурсом 
(Эльбурсом), Воурукаша — с Каспийским морем, реки Рангха (Ranha) я 
Датйа (Dalya) — с Оксом и Яксартом (Сырдарья и Амударья; есть так
же мнение, что Рангха должна быть отождествлена с Волгой-Ра, CM.t 
Лушникова, 254). В свете теории хорезмского происхождения первона
чального ядра «Авесты и зороастризма вообще С, П, Толстов считает, 
что оурзщаша означала Аральское море, Датйа — Амударью, а семь 
о^овов, из которых состоит земля (<1карп1вары?̂ , см. о них ниже), -  ато 
строва дельты Амударьи (Толстов, 87; ср.: Nybcrg, 251 402).

с расположением там Большой 
не воспринималась как <̂ Гвоздь в середй-

Во с̂ озвездие неба (Campbell U  А., 80).
женнойХ™1'‘'’“ ® («Видевдата») рассказывается о .бла-
леко от Высокой Хйп° ^ ^ ’ Ахура-Мазды, создал нода-
дийскому Яме). Опис№ие''’обГ“‘’““' “™  (родственный ИИ̂
избранные люпи обители показывает, что речь идет о рае, гД
да, без болезней и забот "^^е^нетй^ великолепной приро*
еги (тексты см,- Авестя А  »«РЫ, ни холода, ни смерти, ни зав

Ден,347.360;Бонгард-Левин/гХ^Гб4).” ’ '



Если учесть, что в Индии Яма был 6oroj« царства мертвых (пред
ков), расположенного на юге, то его иранский «коллега» предстает так- 
же в роли правителя потустороннего мира» но в его «райской» северной 
шюстаси. Об этом свидетельствуют дозороастрийская традиция и позд
няя авестийская литература: «Вендидад^, оБундахшдн», пехлевийские 
тексты и Фирдоуси, в то время как сам Заратустра видел в Йкме отри
цательного персонажа (Heizfeld, Zoroaster, I»4—5,31—32,321,324; Лелеков, 
Отражение, 11—13).

Напомню, что в Индии наряду с представлением о «пути к пред̂  
г̂ амо (в южное царство Ямы) существовало и другое — о -»пути к бо
гами для особо отличившихся благочестием; этот путь в бессмертие» по- 
видимому, географически вел к северной горе Меру. Таким образом» 
Йима выполняет у иранцев ту же функцию, что и Яма у индийцев» толь
ко с противоположными коннотациями.

. По учению зороастризма, после смерти человека его дугпа попадает 
к мосту Чин ват (6invatperctu), переброшенному через какую-то мрачную 
реку, где Митра, Сраоша и Рашну взвешивают его поступки. Затем, если 
душа спасена, она «переходит по ту сторону недосягаемых гор Хара 
Бэрэзайти», попадает в рай, на небо, «в Гаронману, в обиталище Ахура- 
Мазды, в обиталище Бессмертных Святых, в обиталище других непо
рочных? в царстве Бесконечного Света; если душа проклята, демон 
уносит ее в преисподнюю (Дужахва), в царство Бесконечной Тьмы» где 
она оказывается перед лицом Ахримана (Видевдат, 19, 27—34; текст 
см.: Авеста в русских переводах, 124—125; ср. «Дадестан-и меног-и 
храд?>, И ” 12 в: Зороастрийские тексты, 84—86; см. также: Zaehner, 
Teachings, 133—138).

Скифская модель мира, которую на основании данных античных 
авторов и иконографического материала восстанавливают Г. М, Бон- 
гард-Левин, Э. А. Грантовский и Д. С. Раевский, в переводе на горизон
тальный (географический) уровень также дает предпочтение северной 
стороне. Так, триады, описывающие строение вселенной у скифов, вы
глядят следующим образом (Раевский» Модель, 28; ср. с. 230);

верх середина низ

гора земля море
северные области срединные области южные области

(resp. Скнфия)
страна блаженных страна живых страна предков (7)

Д. С. Раевский объясняет сакральность северной (верхней) сторо
ны у скифов направлением рек в Восточной Европе, текущих с севера 
на юг (Раевский, Скифо-сарматская мифология, 448—449; Он же. Четы
рехугольная Скифия, 41—47).
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ггто V иранцев сосуществовали две cncTeisffbi сак
” ''™ '^ Т св о т а ’ Наиболей древняя (ивдоиранская) признавала 

д а ь ^ й ^ в с р  с горой высокая Хара (Меру), вторая (зороастрийскад)

еда*™ п р «а Г в .  Лушвикова, когда она пытаете* цра. 
шоап  ̂ однозначную северную са к р ^ь н ^  ориентацик,, свой-
етввяую также и индийцам (Лушникова, 254-256). Из приведеввых 
ею -  в πapβJ.лeль к древнеиндийским -  слов, которые должны бьши 
подтвердить восприятие иракцами севера как «верхней» стороны света, 
йсе оказались происходящими из среднеиранских языков, к тому же 
взятыми из манихейских текстов, которые дают лротивоположвую зо
роастризму модель мира (см, в главе «Манихеи и мандеиО* Анализи^ 
руя же лексику «Авестыо, в которой <>юг» и «передо передаются одним 
словом, а также осетинское ĉ gat {север, тыльная сторона), Лушникова 
объясняет это явление направлением миграции индоиранских племен 
из районов Восточной Европы, Южного Урала и Зауралья на юг, на их 
новую родину. Вывод исследовательницы оказывается довольно проти
воречивым: «Таким образом» следует полагать, что у индоиранцев се
вер имел максимально высокий статус, соотносился с верхним уровнем 
вертикальной структуры пространства, определялся понятиями «верх«>, 
«сторона, находящаяся сзади, в т ы лу »» (Лушникова, 255)ч

Интересно отметить, что север обычно обозначался в среднеперсид- 
ских языках как apahtar (пехлев.) или bShtar (перс,)» но иногда встречает
ся и форма Adarbadak3r> (арабская форма названия Азербайджана — 
Adarbaigan), которая, по мнению К. Иностранцева, отражает почитание 
персами северной провинции Азербайд>1Шн как родины Зороастра и за- 
меняла собой название севера (Inostrancev, 93__95),

Солярная (восточная) ориентация

удивлен отсутствием у иранцев каких-либо 
народов (What 14 мы находим у других древних

FroUiingham, 76), orientation such we find in other nations, —

дящей, очевидао̂ еше языках сохранились следы древней» восхО'
так, зеад. pouru означает солярн ой  ориентация;
«справам и «юг» (ср canLn^^w «восток<> (ср. санскр, purva), daSina-

121; это заметил

тация их фасадов, как^"^ ориентации зороастрийсках храмов, ориеа·
сточной. “  увидим ниже, была преимушествевно во-



В авестийском гимне к Мнтре («Яштф 10» «Мнхр-яштв·) apBseĵ T- 
етвуют несомненные следы восточной ориентации в движеншт Ышры 
по небу; Митра предстает в гимне летяхщш по небу сначала с вотстогка 
на запад» затем с запада на восток» при втором движении правой сторо
ной (dasinem —  XXXV, 99) оказывается юг (алгл, перевод см,; Gershcvifch, 
122— 123, 125, 243— 244; русский перевод см.: Авеста а русских керево- 
дах» 291), Там же встречается переч:1тсление стран света в следующем 
порядке: восток — запад — север — юг» подтверждающее выделение 
восточной стороны как главной (Авеста в русских переводах» 274 я 288):

XVII, 67 IV, 15

«М ы  почитаем М етру... «Так, на Восток и Запад,
О к правит колесннцен В две стороны на Север,
С высокими колесами, В две стороиы iia Юге,
Небесной, пролетая, И на каршвар прекраснь^й.
Со стороны восточной Обильный >шссленьем
Над каршваром прекрасг?ым Оседльш, -  XaatiHpaTa -
И  светлым -  Хвакирата?>. Взирает Митра силы(ый?>.

В зтих стихах отразилась геокосмологическая модель мира древ
них персов. Земля, по их представлениям, состояла из семи карюваров 
(kaisvar — зона, или климат) —* Арэзахи (восток), Савахи (запад), Фрада- 
давшу (северо-восток), Видадавшу (северо-запад), Ворубарэшти (юго-во
сток), Воруджарэшти (юго-запад) и срединной земли Хванирата 
(Xvaniratha-)» которая заселена людьми и обильна всякими благами (ср,: 
оЯшт)!> 10у 15 и 133; Видевдат, 19, 39). Интересно, что в «Бундахшнне*  ̂
распределение каршваров (кешваров) зеркально противоположно вы
шеуказанному (см.: Зороастрийские тексты, 276). Шесть периферий
ных каршваров в виде кругов располагались вокруг срединной и были 
отделены от нее и друг от друга лесами и водами (Бойс> 18)» т. е. высту- 
пали как острова. Напомню, что и у древних индийцев в пуранах земля 
представляется состоящей из 7 «островов» (dvTpa)» значит, здесь можно 
видеть общее индоевропейское наследие {Wesendonk, 67), тем более, что 
разделение на 7 климатов было известно уже Заратустре, судя по «Ясже̂  ̂
32, 3» где говорится о «седьмой части ЗемлиЕсть также мнение, что 
представление о 7 каршварах в результате контактов иранских арий
цев с Вавилоном позаимствовано из вавилонского учения о «семи вет
рах*» (см.: Авеста в русских переводах, 444—446). По-видимому, иран
цы представляли себе землю вытянутой с востока на запад, коль скоро 
для этих двух направлений существует по одному каршвару, а для севе
ра и юга — по два. Разделение на одну срединную и шесть периферий
ных областей отражает солярный принцип ориентации в дростраястве. 
Так, согласно ^Бундахишну», два северных каршвара расположены в 
стороне восхода и захода Солнца в день летнего солнцестояния, два

Иран ι^ ι
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южных каршвара -  в сторове восхода и захода Солнца в день зимнего 
солнцестояния, восточный и западный -  между т о ч к ^  восхода и 

. г^„нпя в дни солнцестояний (подроба^^см.: Авеота в руссад^хода Солаши в дш  соляцес-х^/л««*.  ̂
переводах, 444—445; Зороастрийские тексты, 276) 

Об об ' " V nfiDCOB.

культ» тес 
жизни, со 
The Persian Religion)

водйх*Об обращении с молитвой на восток у персов, у которых солвечац§ 
культ, тесно связанный с почитанием огня, стоял в центре религиозвой 
яшзни. сообщают многие античные авторы (подробнее ом.: BenvcDiste,

Persian „е Жертвоприношений верховному
'^®«· [ iC v T  пе^ы  совершают жертвоприношения также солнцу, 

богу веба (Зевсу), пер (Ймо<). 1,131). Тот же Геродот рассказы-
яуве, зеиле, <>«“ ■ ®°® Геллеспонт войск персидского царя Keep-
вает, как ^ солнца, так как желали увидеть восход.
КС8 персы «в ож д yg жертвенные благовония и устилали

Х ь  мировыми ветками. После восхода солнца Ксеркс совершил воз- 
Г ян и е  в «оре из золотой чаши, вознося молитвы солнцу (ε«χετο«ροςιον 
Γον), дабы ве случилось несчастья, которое помешает ему покорить 
Европу» пока не достигнет ее πpeдeлoвt> {Нетоо 7 ,5 4 ).

Христианский апологет Тертуллиан, отвергая обвинения христиан 
В солвцеаоклонничестве (поскольку они молились на восток), иронизи
рует: «Иные считают..., что Солнце — наш бог (Solem credunt dcum nostrum). 
Эдак нас и к персам причислят, у которых, солнце везде на щитах изоб̂  
ражено...» (ТепиИ. АроК 16,10).

Любопытные сведения о почитании солнца и его восхода иранцами 
в V в. н. 3. приводит Прокопий Кесарийский в «Войне с персамио (Ргос. 
Bell.Peis.l7*--22; перев. А, А. Чекаловой в: Прокопий Кесарийский. Война 
с персами. Война с вандалами. Тайная история. М., 1993, С. 13).

Во время неудачной войны персидского царя Пероза (Фируаа I) 
против эфталитов, царь последних потребовал от Пероза «пасть перед 
ним ниц как перед своим владыкой и поклясться ему по древним 
отеческим обычаям, что никогда больше персы не пойдут войной на 
племя эфталитов. Услышав это, Пероз стал совещаться с сопровождав· 
щими его магами 1зороастрийскими жрецами — А. П,], Магя ответили 
ему, что в отношении клятв пусть он поступает, как ему угодно, что же 
касается второго требования, пусть он искусно обманет врага. Ибо есть 
у персов об^ай каждый день приветствовать восход солнца земным 
поклоном (Eivai γάρ αύτοΐς [sc. Πέρσαις] νόμον τάς τού ήλιου avafoUH 
προσκυνάν ήμερα έκάστη). Поэтому для встречи с царем эфталитов ну»-
солн'^Г“п1г1Т '“ “> повернувшись к восходящему
к™ ( ε̂̂ ραμί ν̂ον δέπου ярЬ? άννσχοντα ήλιον προσκυνείν). Та-

грядущего позора от такого поступка· 
маг?в и приветствовал врага согласно в«-



Геродот (III, 84—87)» а вслед за ним Помпей Трог (Т» 10, 3— 11) рае- 
сказывают о ритуале интронизации Дария, который в заговоре с иада&ю 
другими знатными nepcajuH в 622 г, до н, э. убил самозванца Лже̂ - 
Смердиса и стал правителем Ирана, Когда встал вопрос, кому из Сбми 
заговорщиков занять персидский престол» они решили положиться на 
волю богов: на другой день все они должны были на заре выехать на 
конях за городские ворота» и чей конь заржет первым при восходб солн- 
ца̂  тому достанется и царство (так называемый ритуал гиппомански). 
Помпей Трог замечает в этой связи: «Ведь персы верят, что Солнце — 
единственный бог» и считают» что лошади посвящены этому же богуз* (I, 
10,5: Nam et solem Pcrsae unum deum esse credunl ct equos eidcm dec sacratosferimt). 
Конь Дария благодаря хитрости его слуги заржал первым, и так Дарий 
стал царем. Как позже царь повелел написать в Бехистунской надписи» 
именно Ахура-мазда — небесный бог — вручил ему власть над Пер
сией. Вселенский, космический характер интронизации Дария подчер
кивается числом 7 претендентов на престол — по числу 7 каршваров 
иранской космологии.

Свидетельства почитания Солнца мы находим и в текстах христиан, 
которые столкнулись с зороастрийцами во время гонений Шапура П, 
начатых им в 322 г. Так» в беседе с двумя христианскими епископами, 
которых Шапур приказал затем умертвить, он восклицал: «Разве вы не 
знаете, что я из рода божеств-язата? И я поклоняюсь солнцу и дочитаю 
огонь,.. Какой Бог лучше, чем Ормазд, и чей гнев более жесток, чем гнев 
Ахримана? Какой разумный человек не поклоняется солнцу? ̂  (зтот и 
подобные тексты см.: Бойс» 142).

В пехлевийском сочинении VI в. н. э. «Дадестан-и меног-и храд» 
(«Суждение Духа мудрости») верующим предписывалось молиться триж
ды а день, «обратившись лицом к Солнцу и Михру, движущимся вмес
те i> (ЫП» 3; цит. по: Бойс» 162; ср, перевод О. М, Чунаковой в: Зороаст- 
рийские тексты, 114).

В то же время исследователи отмечают, что почитание Солнца как 
такового, являясь характерным для древних индоевропейцев, не было 
отчетливо зафиксировано самим Заратустрой; лишь позже — в <1Млад*· 
шей Авесте о и при Ахеменидах Солнце стадо снова восприниматься 
как божество (Wcsendonk, 68).

Интересно отметить, что в пехлевийском языке слово h^asan (ср. 
перс, huras^) означало «восток которому придавалось особенно благо
стное, "мистическое значение, так как оттуда дул благоприятный ветер. 
От этого слова произошло и название провинции Хорасан» которой пра
вили Аббасиды (VIII—XIII вв.), что для авторов, представлявших пер
сидскую сторону в борьбе арабских и персидских элементов в аббасид- 
ском халифате, имело особое значение (Хорасан — место славы и 
величия) (подробнее см.: inoslrancev, 91—92).

Иран jgg
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-------------- - ~^^~ZZ^eB в маршруте похода Дария на Скифию (е
Д. С. да восток, затем через северные части Ск».

запада по ” °'^-атаое общеивдоевроаейокой прадакшине два.
фии на запад) вйдеть ^  щ,ук,щее действие «негативного» харак- 
жевие уничтожевие врагов (Раевский. Модель, 219 со
гора -  в данвда ^  У Василькова). При всей логичности получаю- 
ссьшкой g картины позволю себе вое же усомниться в ее
Х^итДиости- яаправлевие движения войск Дария было продиктова- 
^  бодаГгГоГрафическйм положением Скифии (вторгауться н нее. как 
ГуйтГуГоба/всего было с запада) и тактикой скифов (они отступа;,„ 
в гаубь страны, т, е. на восток, вдоль побережья Черного и Азовского 
иорей т е с запада, а отошли потом на север, заманив за собой врага), 
нежели соображениями космического порядка. Предположение Раевс
кого можно принять, только если согласиться, что Геродот описывает 
маршрут войска Дария исключительно по эпическим рассказам ски
фов, в которых реальное движение Дария не играло никакой роли (оно 
могло быть в действительности несколько иным)» а важным было ос
мысление движения в канонах мифопоэтического мировоззрения и твор
чества, что, на мой взгляд, маловероятно.

Ориентация алтарей и храмов

Древнейшие иралцы были огнепоклонниками, их ритуал огня был 
весьма похож на ведический, он совершался с помощью трех ал'гарей, 
причем два сдомашних» были круглыми, жертвенный — квадратным 
(Siaal,l,SJ3—94; Бойс, 16). Наличие алтарных площадок и отсутствие хра
мов у древнейших иранцев (Nyberg, 369) выдает кочевнический первона
чально характер их образа жизни, при котором нельзя было иметь по
стоянных храмов.

Обряды* связанные с огнепоклонничеством, неплохо сохранились в 
последующей истории Ирана в связи с тем, что Заратустра перенял, со- 

ДРевнеирааский культ огня. Зороастрийские жрецы, 
л ~ Т „ Г г Г п ~  «маги», выступай как храните-
как «сын Ахтоя-м” ® авестийских текстах именовался
маев/Луконин. 320^*^° г̂йщалп, 3-4; Cameron, Persepolis, 7; Даяда-

ратвого ооноад^'(цомГя!’с''м*'^'*“ "  состояли, как правило, из квад- 
нескольких квадратных плиф которая могла сооружа-гься и
гую и увеличивающихся Уложенных одна на ДРУ'
сматривается, налримеп » конструкция алтаря хорошо про
над входом в усыпальнштм гг рельефе, высеченном в
(см.: Erdmann,Taf.I,a). преемников в Накши-Рустам®
ражен горящий огонь заж5и^^^^' <̂ тоящим в молитвенной позе* '

> зажженный наподставке-алтаре, который имеет



три сужающиеся ступени в основании и три плиты, расттоложенные й 
обратном порядке наверху. Эти алтари типологи^гески близки тем» коь 
торые были найдены в Пасаргадах (Ibidem, Taf. Ц, Ь),

К сожалению, в недавней работе об иранских огненных алтаря:х 
|С. 111иппманна почти ничегч̂  не говорится об их ориентации, упоми
нания ориентации святилищ типа CaharXatj в провинции Фарси мы мо
жем лишь заключить» что из 6 святилищ с известной ориентацией б 
ориентированы похоже (как?) и что в других случаях бывает некоторая 
зчюрядоченность по странам света, но при этом все же много противо
речий (Schippmann, 508). Шиппманн отмечает также, что некоторые свя
тилища имеют вход на севере (Кааба-и Зардушт) или на западе (храм 
Frata dara, храм в Хатре), что противоречит представлениям аороастрий- 
цев об этих странах как месте пребывания злых духов (ibidem, 498).

Говоря о святилищах, мы переходим к вопросу о зороастрийском 
храмостроительстве. Вопрос этот для ранних этапов развития зороаст
ризма сложный и до конца не проясненный (см. работы: Erdmann, 
Ghirsliman, Schippmann, Boyce, Boyce/Grcnct, Boucharlat, Stronach, Culls et 
monuments, S. B. Downey, Hannestad/Potts, Histoire et cultes и др.; обзор точек 
зрения и новейшей литературы вопроса см.: Ранен, 128— 140; см, так
же дискуссию о дозороастрийских храмах Средней Азии, развернув
шуюся в «Вестнике древней истории», 1989, 1 вокруг статьи Е. И, Сариа- 
ниди, Протозороастрийский храм, 170— 181),

Об отсутствии у персов храмов, которые они презирали, считая, что 
нельзя «запирать внутри стен богов, обителью которых является весь 
мир^ (Cic. Leg. II, 26; De re publ. ΙΠ, 9, 14), свидетельствуют некоторые ан
тичные авторы (см-, например: Herod. Г, 131: «Воздвигать статуи, храмы 
и алтари (богам] у персов не принято»>; ср. почти дословный пересказ в: 
Strabo, XV, 3,13). Считалось, что персы приносят жертвы богам на возвы
шенных местах под открытым небом (Herod. 1,131: «Зевсу [т. е̂  Ахура- 
Мазде] они обычно приносят жертвы на вершинах гор и весь небесный 
свод называют Зевсом» )̂, В «Авесте^ также нет упоминаний каких-то 
специальных культовых построек (Nyberg, 369).

О существовании специальных святилищ огня сообщает уже Стра
бон: «У  персов есть такие перифии — обширные огороженные священ
ные участки. Посредине участков находится жертвенник с большим: 
количеством пепла, на жертвеннике маги поддерживают неугасимый 
огонь о (Strabo, XV, 3, 15; это свидетельство тем ценнее, что Страбон, по 
его признанию, выступает здесь как очевидец). И действительно, в Ира
не находят много площадок явно культового назначения, расположен
ных, как правило, в живописных возвышенных местах, на вершинах гор, 
на берегу водоемов (ом. о них: Рапен, 132). Рассмотревший материал 
таких площадок К, Эрдманн считает, что большинство из них было оп
ределенным образом ориентировано по странам света и эта ориента
ция была восточной (Erdmann, 7—9; ср,: Погосова, 4—9),

Иран
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теяьво наличия у *1-бшшах в печатях, археологические даа.
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-  это реальные храмы, культовые построики уже 
ГаГнГх’оменидского времени (He^feld, Zoroaster. 2, 805; Widengrcn, Die

RcligiOTcn  ̂Ш).^^ что храмы огня распространились в Иране начиная е 

IV В до и. э. Однако упоминания в персепольских текстах жрецов-хра- 
яителей огня позволяют утверждать, что в Юго-Западном Иране храмы 
огня существовали уже в конце VI — начале V в. до н. э, (Дандамаев/ 
Луконин, 318; 327—330; см. ниже о более древних дозороастрийских 
иранских храмах). Культ огня в специальных культовых помещениях 
(храмах) не первых порах был, вероятно, формой придворного почита
ния огня у Ахеменйдов, в отличие от народных верований, при которых 
было принято возжигание огня на открытых возвышенных площадках, 
о которых писали Геродот и Страбон (см. подробнее: Erdmann, 4— 12). 
Предполагается, что подобные храмы имели внутренние помещения для 
хранения огвя (они назывались атешгах — aieskgak — «дом огня»), ко
торый во время богослужений выносился наружу на открытое место, где 
стояли алтари огня (Ghirshman. 185; Дандамаев/Луконин, 329).

По мнению М. Бойс, «к концу правления Ахеменидов храмовые 
огни, также как и святилища с изображениями, занимали уже законное 
место в зороастрийском богослужениио (Бойс, 80; ср. обзор проблемы 
храмов ахеменидского времени в; Boucharlat, 119— 135), хотя никаких 
архедлогических данных на этот счет до сих пор не обнаружено (Ранен,

(парфянский) л сасанидский периоды истории Ирана 
каменными^««р ’̂лавными религиозными центрами, они были 
87 о ""^^атными в плане (Staal, 1,94; их перечень см,: Erdmann,

Кош«ленко. Культура,^18-36, 52, 63-64. 
огня ^Д Р ·)· н аряду  с храмами
различным богам HotHCKnm “  'Существование храмов, посвящекиых 
Анахите) (с.ч.: Рапен. 132, (Ахура-Мазде, Митре и особенно

нетичеекой зависимостиТп%^  ̂ храма, возможно стоящие в ге-
квадратных или прямоугольных предполагает три (или Д »)

IX помещения, одно из которых —
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ственно ateshgah комната, где жрецы непрерывно поддерживали сш?- 
щеяный огонь, к куда не было доступа никотазт, кроме жрецов (Erdmanit, 
76). Второе помещение — культового назначения. Оно tjacro шлшсо τι&* 
тыре колонны, поддерживающие крышу* алтарь> на котором Боэжига^1ся 
огонь, приносимый от материнского» из ateshgahj эд^сь могли происхо
дить публичные церемонии. Третье помещение было двором или залом  ̂
в котором могли собираться члены общины. Весь комплекс обычно ок« 
ружался системой обводных коридоров. Образцами подобного храмост- 
роительства обычно счетают руины храма огня в Сузах (см. план: Етйшапи, 
17, Abb 2; о сомнениях в религиозной функции этого здания см. впро" 
чем: Рапен, 133; 136), в Хатре (Erdmann, 25, Abb. 3)^крам «Фратарака^ 
рядом с Персеполем (Ibidem, 29—32, Abb. 5), храмы в Тахти-Сулеймане 
{см. ниже), в Кухи-Ходже и Дахали-Гуламане (Сейстан), в Дильбврджи- 
ве. Ай-Хануме и Тахти-Сангине (Бактрия), Уруке и Дура-Ввропосе (Ме
сопотамия) и др. (Ранен» 131> 133— 184).

План храма огня в Суэах ахеменидского времени

Анализ около двух десятков наиболее изученных храмов Восточно
го (Бактрия, Дрангиана-Сейстан) и Западного Ирана (включая Южную 
Месопотамию с Сузианой и Элимаиды) позднеахеменидского и селев- 
кидского времени показывает, что вход в абсолютное большинство храмов 
расположен на восточной стороне, оо смещениями к югу или северу (см. 
планы храмов в: Рапен, 130; типично иранской считает ориентацию 
храмов огня со входом на востоке Л, А, Кэмпбелл, см.: СашрЬеЦ L. А., 77),
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Планы иралских храмов

Смещения связаны, по-види1иому, с ориентацией на восток и раз- 
люшое время года. Так, один храм в бактрийском Ай-Хануме (так назы
ваемый «храм с уступчатыми нишами^) ориентирован на юго-восток, 
другой (так называемый «храм за стенами города») — на северо-восток; 
К, Ранен считает, что первый ориентирован на восход солнца, видный 
И3‘3а акрополя города в зимнее солнцестояние, второй обращен фасадом 
к восходу солнца во время летнего солнцестояния (Рапен, 139). Есть н 
примеры точной ориентации на восток фасадов храмов; таковы храмы в 
Дильберджине, Тахти-Сангине, Сурх-Хотале (Там же, 130, рис. 3, 4, 8,9).

Из помещения с алтарем для публичных жертвоприношений такого 
типа храма развился и в сасанидское время стал доминирующим второй 
тип — каменное четырехугольное помещение с четырьмя арочными 
входами с четырех сторон, перекрытое куполом и содержащее посреди 
алтарь огня. Такое четырехарочное строение называлось Cahar Jaq '*· 
чахар гмк (подробнее см.: Erdmann, 32—46).

Одним из примеров храмов типа чахар-так можно рассматривать 
храм огня, построенный в начале 1Ц в. н. э. основателем сасанидской 

S f r T .  ® резиденции Ардашир Хурра (Ar<lasli«
я»· Сохранилось несколько описаний храма У
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дался алтарь огня {Hrdmann, 46—48), План здания показывает строгую 
ориентацию четьфех входов по странам <язбта {Ibidem, 47, Abb. 7).

В истории Ирана отмечено несколько знаменитых храмовых комп
лексов зороастризма, в которых на протяжении веков поддерживался 
неугасимый огонь и которые были центрами паломничества. Один из 
них находился в Сакастане (Сейстане, в Юго-Восточном Иране), на горе 
Кухи-Ходжа {«Гора Господина )̂. Храмовый комплекс, построенный на 
склоне горы в селеакидское или парфянское время, состоял из прямоу
гольного зала, из которого можно было войти в небольшое квадратное 
помещение с четырьмя колоннами посредине; из последнего вел вход в 
еще меньшее помещение, где, возможно, хранился огонь (см-: Herzfeld, 
Archaeological History, 59—68; Кошеленко, Культура, 101). Здесь же был 
найден алтарь с трехступенчатым основанием и трехступенчатой верх
ней частью (см.: Бойс, 109). Вход в храм находился на юго-восточной 
стороне (Рапен, 130, рис. 7; по Г, А. Кошеленко, вход был с юга, см.: 
Кошеленко, Культура, 101).

В конце IV — начале V в, н. э, в Иранском Азербайджане возник 
храмовый комплекс священного огня Адур-Гушнасп, известный под на
званием Тахти^Сулейман («Престол Соломонам) и неоднократно упоми
наемый в йШахнаме» (см.: Erdmarm,Taf. IV, Ь). На плоской верхней пло
щадке холма, имеющей форму круга, находится озеро. Сама площадка 
обнесена толстой стеной. Ворота располагались на северной и южной 
сторонах холма. Паломники, пройдя через северные ворота, шли к хра
му, который был с трех сторон окружен стеной, но открыт к югу, а сторо
ну озера. Там и находилось святилище с алтарем, на котором горел огонь 
Лдур-Гушнасп (подробнее см.: Бойс, 146—147). Святилище просущество
вало до X в. (Там же, 181).
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Часть I. Ориентациочпые сиспкмы древних кульщр

Мвого загадок задают иссладо«те,1ЯМ храмовые комплексы Сред, 
вай и Сейстш̂ а доахаманадского времени, ко^орыа, с одв<,а

«*но ва дочитааиа священного огня и священвогх,
хасны. с другой. -  по времени являются дозороаст- 

в противораадт некоторым установкам Заратустры; такиад 
храмами считают Дахани-Гуламая (в Сеиотаве-^авгиане), Нуши-Джав 
vm-~vir вв. до в. э. (в Мвдин) и некоторые в Маргиаяе и Бактрии.

Одии из таких храловых комплексов (Тоголок—21) был недавао 
раскопая В. И. Сарйавиди в античной Маргиале, на востоке Туркме^и- 
стана в бассейне древяей дельты реки Мургаб (Сарианиди, Протозороаст- 
рийский храм, 162—169; тут же на стр-170—181 помещены отклики на 
эту статью Ф. Греке, В, А. Гаибова» Г. А. Кошеленко, В* А . Ливщида^ 
И. М-Стеблин-Каменского, В, А. Литвинского, И. В. Пьянкова). Того- 
лок*21 относится к рубежу И—I тысячелетия до н. э. и представляет 
собой прямоугольную крепость со стенами из сырцового кирпича, ориен
тированную строго по странам света. Центральный въезд в крепость 
находится с северной стороны, более узкий проход есть также в южной 
стене. В центре комплекса располагаются храмовые помещения, в кото
рых совершались жертвоприношения, В северо-восточной и северо-за
падной частях комплекса найдены алтари огня; кроме того, на дне пифо
сов и на каменных терках и пестиках были выявлены остатки большого 
количества эфедры и мака.

Храмовый кодекс в Тоголоке-21
i i - i  ТЫС. до Е. Э.

. рубежа



Все это позволило Сарианида прадположить, что храмовый комй- 
лекс связав с релнгиозньдаи представлеЕшягяи индоиранских плекген (Там 
же, 157—158; В, А, Гаибов и Г, А. Кошаленко связывают аамятнйк с 
восточными ирандами» считая» что ивдоарии к этому времени уже нахо
дились в Индии, С М -: Там же, 172). Именно здесь» в ГЛаргиане предлагает 
Сарианиди искать истоки зороастризма, в котором культ огня и хаомы 
играли главную роль.

Противоречие между антихрамовой идеологией ортодоксального 
зороастризма и монументальным, храмовым характером откръгтых в 
Маргиане и Бактрии комплексов объясняется исследователем или как 
устаревшее (пора пересматривать традиционный взгляд на положения 
«Авесты»), или как отражение дозороастрийского (еще индоиранского 
до ухода индоариев) периода развития иранской религии (Заратустра 
реформировал прежнюю религию так же и в части пышности богослу
жения в «протозороастрийских^ храмах) (Там же, 166),

Вопрос об ориентации встал и в этой дискуссии. Так» Ф, Грене от
метил, что «вход в здание ориентирован на север, а »то невозможно для 
зороастрийского святилища, поскольку северное направление ассоции
ровалось с дзвами — божествами, культ которых пророк отверг. Этот 
факт свидетельствует больше об индоиранской, дозороастрийской гипо
тезе, которую В, И. Сариаяиди также считает возможной. В индийской 
религии север оставался направлением, имевшим положительные ассо
циации»· (Там же, 170). Замечу к этому, что и храм Дахазш-Гудаман в 
Мидии ориентирован ночти точно по оси север-юг (с небольшим смеще
нием к северо-западу) со входом на юге (точнее — юго-юго-востоке) 
(см,: Рапен, 130, рис. б). Квадратное культовое сооружение в некрополе 
Мерва парфянского времени (вероятно, хранилище оссуариев) также 
имеет вход на севере, и даже буддийская ступа в Гяур-калы того же 
времени располагает лестницу со входом на севере (Кошеленко» Куль
тура, 88, 95—96). На мой взгляд, как раз в этой северно-южной оси мож
но было бы усматривать исконный северо-южный географический дуа
лизм р&ттх иранцев» отразившийся в зороастрийской религиозной 
географии (см, выше).

Восточную ориентацию фасада более поздних храмов возможно 
объяснить в таком случае влиянием ближневосточной храмовой архи
тектуры, в основе ориентации которой лежит солярный культ (так, Ко- 
шеленко усматривает в северо-восточном расположении фасада и вхо
да храмов Ану-Антум и Гареуса в У руке следование вавилонским 
традициям, см.: Кошеленко, Культура, 146—148). 8та направленность 
фасада храма могла подкрепляться исконно существовавшей у древних 
индоевропейцев ориентацией на восток.

Грене справедливо отметил сложный характер взаимоотношений 
между собственно зороастризмом и храмовыми культами Средней Азии, 
«на основе которых — и частично в борьбе с которыми — сложилась

Ира» ΙΦΙ
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Ориентация в культе Митры

“ Ξ η“ η4 « κ7 χ и римских черт. Главной частью его святилища
т Г ГЕ гаси т ) -  была небольшая, как правило, ниша е иаобра- 

^нием Митры, его спутников и аксессуаров. Часто Митра изображался 
дак герой убивающий быка (тавроктон). Здесь бык. порожденный Ор- 
муздом, ол^етворял мировое зло, о которым победоносно боролся сол- 
яечвдй бог Митра. По античной традиции, первые святилища Митры 
(пещеры) построил в Персии сан Заратустра; в них были установлены, 
кроме прочего, «си.чволы космических злементов [т. е. ллавет. — А. П.] 
И cTpaii света» (cπJμβoλα των κοσμικών εττοιχείων και κλιμάτων РофЬуг Dt 
amio nympbanim, 6), Меркельбах усматривает в последних изображения 
богов ветров (Merkelbach, Mithras, 207).

В 50--60 гг XX в. появились капитальные исследования М. Й. Вер- 
масерена (Vermaseren, Софи$, I—II; см, также: Idem, Milhraica, 1—3) и 
Л. А. Кампбелла (Campbell L А,5 см. также недавний труд: Merkelbach, 
Mithfas), посвященные изданию и изучению митракстских памятников.

, В работе Кэмпбелла есть также специальный раздел об ориентации 
мйтреев (Qmpbell L. А., 47—90), на который я и буду в дальнейшем изло* 
жении опираться

Сами святилища Митры (часто это были пещеры) ориентирова
лись в различные стороны. Вероятно, идеальным был тип святилища, 
найденный в Ангере. Пещера имела вход на востоке, так что восходя
щее 8 день равноденствия солнце проникало через пробитое над вхо- 
д̂ м отверстие и освещало находящееся на западной стене изображение 
бога (Ibidem, 50). Но многие святилища ориентировались в соответствии 
с природными и градостроительными условиями местности, где они стро- 

ориентационных принципов различных куль- 
с к о л ь к Г Г и ®  почитание Митры. Кэмпбелл различает ве- 
связано с культового изображения: на восток, что
римское или влиянием, на jor — здесь усматривается

на север -  результат 
ния, поскольку семитские юго-восток — семитского влия-
цию не по астрономическим стп«»“  "Р^почитали культовую ориеита-
51—54, 76__81), странам света, а по промежуточным {Ibidem>

сопровождают изо4Тж^ие^|у^^  ̂ знаков Зодиака, которые часто
белла’ Campbell L А 4Q- τ̂ι ® связи с этим замечание 1СзМП-

1C Milhracum iiself was а гсрИса of ihc cosmosO»



существуют разные последовательности. Одна пр^дстйадяет aHliKtf сле
ва ааправо (они начинаются с левой стороны и идут по часовой стргелк© 
направо), другая — справа нал&оо» иногда первый (socTotiHwfr) asaic Зо
диака Овен находится сверху посреди изображения. Кэмпбелл считаем 
эти три последовательности отражением трех ориентаций южной» 
когда наблюдатель смотрит на юг и видит первый восточный знак слева 
(римский и северноевропейский тип ориентации); северной, когда перед 
наблюдателем первый знак оказывается по правую руку (типшно арап
ский тип); восточной, при которой Овен находится прямо перед наблю
дателем (эллинистический тип) (Ibidem, 48—49).

Ориентация погребений

По учению зороастризма, правда, отраженному в более поздних теК' 
стах, тело умершего не должно было предаваться земле, чтобы не оск
вернить ее; его следовало выставлять на высокое место для поясирания 
птицами и собаками. О погребальном обряде иранцев авестийской эпо
хи рассказывается в различных фрагардах «Видевдата  ̂ (см.: б, 10—14; 
27—36; 39-^40, 51; 6, 45—51; 7,1^2; 9—3 0; 12; 51; особенно много дает 
для этой темы 8-й фрагард, теперь переведенный и на русский язык, 
см,: Авеста. Видевдат. 238—239). О таком способе погребения магов 
рассказывают Страбон (XV, 3, 20), Цицерон (Tusc, I, 45) и другие антич
ные авторы. До недавнего' времени этого обычая придерживались не
многочисленные зороастрийцы, сохранившие свою веру (Бойс, 69; 266).

Поскольку «Гаты« не содержат никаких предписаний относитель
но погребального обряда, возможно, что обряд выставления трупов был 
привнесен в зороастризм позже (Hcrzfcld, Iran, 220; Дандамаев/Луконин, 
321; по мнению М. Бойс, он был распространен среди иранцев уже в 
середине II тысячелетия до н. з, — Бойс, 24). Ученые полагают, что в 
различных областях Ирана и в различные эпохи возможны были самые 
различные погребальные обряды — кремация, ингумация я выставле
ние трупов (Bcnveniste, Coutumcs, 43), Известно, например, что погребаль
ные обряды Ахеменидов и персов этого врехмени, которые погребались в 
земле (рядовые персы), в саркофагах (знать) или в высеченных в скалах 
гробницах (цари), противоречили зороастрийским предписаниям (Дан- 
дпмаев/Луконин, 322—323)  ̂Тем не менее Ахемениды, а вслед за ними 
Аршакиды и Сасаниды, на протяжении многих веков придерживались 
обряда бальзамирования трупов царей и помещения их в скальных или 
каменных склепах (Бойс, 69; 143).

Сохранившаяся до наших дней усыпальница Кира в Пасаргадах 
представляет собой прямоугольное здание (5.30 х 6.34) без окон, стоя
щее на семи платформах-ступенях, и имеет вход с северо-западной сто
роны; таким образом, входящий в нее обращался лицом к юго-восточ-

Иран Χ4β



«.,™. /. Ори^^тациспные систем» дреених
144  ______  ________ ——■ ~  ̂  ̂ ~ —̂
— — -----------“"* ‘“Г ^  1 т _ 12, Пе 5 А ,6 А и ?124; ср.: СатЬпсЬеной стороне (Sciimidi,PciScpdi^Ul S age
History оПгай,1ЯЗв--855 и _  р^с^аетгся с телом, на него наиада̂ ет

считалось, являющийся в облике трупной муха,
отвратительный де находился зороастрийский ад (^Видевдат». 7,
Г Г я * ”16-Х 8 №  русский «рввоя ом^ Авеста в русских переводам.
й Г  Ь г / ^ о г о  яемова смерти Друх 1п-йа-Наоу(ав. dnixs-ya-nasu -  «сквер.
9в - 112). Этого я гнать с помощью специальных ритуалов {«Ви-

16-18). Заклинание яротив де.«ова. пытающегося вселиться 
ГтГо ~ о щ е г о  человека, звучало так: «Сгивь. давов создание. Друвд!

нув. не губить мира плотского Истины!» („Ввдевдат , 8, 21, 73).
По археологическим данным, погребальный обряд ирало-язычных 

кочевяиков, населявших евразийские степи в архаический период (ски
фов, савроматов, среднеазиатских саков), включал в себя ориентацию 
костяка в широтноза направлении, чаще с головой на западе (см., напри
мер: Мурзин, 54—63)- Возможно, представление о благом юге со време
нем передалось и ирано-язычным кочевникам Северного Причерно
морья, поскольку в погребениях сарматов преобладало уже положение 
тела головой на север и лицом на юг (см., например: Седов. Славяне в 
древБОСТи, 245—246; 251).

Ориентация городов и дворцов

Северо-южная ориентация зороастризма, как мне казкется, нашла 
свое выражение в ориентации некоторых архитектурных сооружений и 
городов. Так, например, в Пасаргадах — столице персидского царя Кира 
Великого (559—530 гг до н. э.) — знаменитый оДворец-сад» имел два 
портика, выходящие -— один на северо-восток, другой — на юго-запад В 
центре дворца стоял трон, который также был обращен к югу или юго- 
востоку.

Ок 515 г. до н. э. персидский царь Дарий I начал строительство 
царски резиденции в Южной Персии — Персеполя (иранское назва
ния гооом й самого разруше-
был столицей По  ̂ Александром Македонским. Персеполь не

на строительство города и итл ̂  Ахура-Мазда вдохновил
богами и людьми, предстатели ~  посредники мегКДУ

тели Ахура-Мазды на земле. Эта последняя



мысль и определяет предназначение Персдаполя — воза®личеиие и ук- 
реслеаие царской власти путем сакралшого освящ&нпя ее как вмесп?» 
лвда и орудйя божественной воли (Schnidt, PerscpoHs, Ь 132—I34X

Этой дели служили ежегодно справляемые осеперспдские празд
нества Нового года {Ноуруз), который приходил в весеннвб ρίΛΒΗΟΛβΗ- 
спвие 22 марта. В присутствии самого царя и его двора совершалась 
огромная ритуальная церемония приношения царю даров двадцатью 
тремя народами. Для этой церемонии и связанной с ней процессией и 
были устроены многочисленные ворота, коридоры, лестницы, проходы., 
сплошь украшенные рельефами, орнаментом и архитектурными эле
ментами, подчеркивающими сакральность торжества (о религиозно-сак
ральной функции Персеполя см>: Pope, 123—180̂  Дандамаев/Луконин, 
254—255, там же литература вопроса).

Сам город располагался на террасе (600x300 м), тянущейся гто оси 
северо-запад — юго-восток; все сооружения были ориентированы соот
ветственно по этой оси. Вход на плато» устроенный из 111 массивных 
ступеней, находился на северо-западной стороне плато, и подводил к 
воротам (процилеям) Ксеркса. В этом квадратном сооружении ворота 
находились с западной (со стороны входной лестницы), с восточной и с 
южной стороны, откуда открывался вид на весь дворцовый комплекс. 
Возможно» к северной стене пропилеи изнутри примыкал алтарь (Schmidt, 
Perscpolis, 1, 68). От Пропилеи Ксеркса дорога шла на юг, где находились 
парадный зал (ападана) Дария и Ксеркса, зал «Ста колонн<>, сокровищ
ница и гарем (см.: Schmidt, Peisepolis I, 64; Idem, The Treasury, Fig. 5). В це
лом можно, по-видимому, говорить о северо-южной ориентации здании 
комплекса,

Ападана, представлявшая собой квадратный парадный зал разме
ром 60x60 м, имела с трех сторон — восточной, северной и западной — 
портики; парадным был северный, куда попадали, поднявшись по тор
жественным лестницам, расположенным с северной и восточной сто
рон ападаны и украшенным рельефами. Главным входом в ападану 
был северный — в отличие от дверей, ведущих из портиков в централь
ный зал на востоке и западе, двери северного входа были двойными 
(ScbmidW Perscpolis, I, 79).

Несколько позже, в 466—465 гг„ к востоку от ападаны было завер
шено строительство и отделка зала «Ста колонн», или -®Тронного зала», 
также имевшего в плане квадрат (размеры — 70x70 м) и ориентирован
ного по странам света, как ападана. Портик со входом здесь находился 
на севере (Ibidem, 129— 137). Также на север были обращены фасады «Зала 
Совета», дворца Ксеркса и гарема.

Ошибкой является утверждение, что вход в город, а также во дво
рец Дария находился с южной стороны (Cambridge Hislory of Iran, 2, 793—  
806, особенно 801). Еще Э. Ф. Шмидт показал, что для этого нет никаких 
архитектурно-археологических оснований (Schmidt, Persepolis, I, 64).

Иран Х45



Было высказано црадположеиие. что комштекс зданий в Шрееполе 
яш,ялГсв«г«Тда аотровомической обсерваторией, а раоположевве 
зл“ ^ Г Л х  ор^втация даэалй воаможяооть вест-и астрономические 

и ощедалять дань васеняаго равноденствия (см.: Тпйпрйд^ 
163: Бойс, 74). Впрочем, эта точка зрения предстдаяется исследовате
лям аалоубедительиой (Даадамаев/Луконин, 255).

В Сузах сохранился дворед Дария, плав которого показывает ва. 
правленноеть здания с северо-северо-востока на юго-юго-запад (Carabndgc
Hislory of trao, λ  807—808), ^

Исследователи отмечают, что в парфянской Селевкии (в Месопота- 
мии) помещений внутри типичного дома-усадьбы располагались таким 
образом, что главной стороной внутреннего дворика оказывалась юас- 
пйя сторона: она украшалась портиком, колоннами, к ней прий!ыкали 
жилые покой (Кошеленко, Kyvibrypa, 119» 123» 136). По-видимому, такое 
расположение портика внутреннего двора объясняется климатически
ми условиями Месопотамии (жаркое солнце и знойный ветер с юга; 
недаром до снх пор в Иране жилые комнаты располагаются на южной 
сторояе двора). Интересно, что греки, селившиеся в Селевкии, при строи
тельстве своих аналогичных в плане домов, меняли расположение пор
тика (который в Греции обычно был наряднее с северной стороны дво- 
ра) в соответствии с местной традицией на южное (Там же).

Цветовая символика

Диалогично трем главным индийским варнам, исследовате.та ус
танавливают существование у иранцев такой же системы сословного 
р зделення отразившейся в позднеавестийских текстах (История Ира- 
«оакитД. „ f  'свободных делилось на жрецов (atharvan-, букв.

(faihaestar-, букв, .ездящие на колеоничах», 
^3  b T a b IT   ̂ (Wcscndonc,50-54). Лишь один

ниже всех ,фочих(ХТаТТ9'’4 ш Т " ““’‘“ipistra) — Ясыа« 19, 46). Поскольку название каст — питтра
VIO различные пшпфп̂ ” ' ” ‘•“Я*'™™® слово «варна»), возможно, 

нам света (см.; Грантою киТ^Г ‘*“'’’
древнем Ираке ом· Иегша™/Ь5:„Т^^Гз75-3^^^^^^^^ “

Заключение

ли различные ориентацион̂ "̂ т«°̂ ^̂ ^̂ ®̂  ^ иранцев сосуществовп-
друг на друга различных пг. обусловленные наложением
этих верований отражает Религиозных верований. Часть
относится к пласту наоол«7т! “«Доевропейское почитание востока, 

религиозных представлений (они иавесТ'

j Часть 1. Ор^.тлциончм системы древах культу



ρίρο»

ЯЫ в ОСНОВНОМ по греческим источникам) и нашла свое йыражейие в 
древних названиях стран света и, возможно, в восточной ориантадхш 
иранских храмов.

Вторая религиозная система связана с учением Зороастрй» переос* 
мысливш его некоторые пространственные представления из индоевро
пейского наследия и выделившего юг как сакральную страну света- 
Зороастрийскими были ритуалы и религиозные воззрения так называе
мых персидских магов (жрецов). И наконец, эклектичная религия ахе- 
мекидских царей включала в себя элементы как зороастризма, так и 
народных верований, в частности, с этим связано почитание царями 
Митры и Анахиты, культы которых были широко распространены сре
ди персов и которые даже вошли в Младшую (более позднюю) Авесту 
как божества, требующие поклонения.



глава 4. МЕСОПОТАМИЯ

Шамаш когда ты ш)СХод«№ над Великой горой.
Копа ты восходишь  нал горою Смерти, над Великой горой. 
K o i i  ш  выходишь нз Дуль^куг^, до^а Сульбы,
Когда ты восходишь над фунда^ментом неба.
Там где iieiJoc ^е»лею слиты в одно -  
Великяе боги спешат услышать твой суд,
AJiVimaKJi бегут услышать твои повеленья, 
n iL · ,  сколько их еоъ на земле, все тебя ожидают,
Всякий скот иа зе-^ле с четырьмя ногами 
Навсгречу твоим лучам открывает глаза*
Шамаш, мудрый и сильный, сам с собой ты в совете.
Шамаш. моШ1ый ронтель. суд небес и земли'

Заклинание СоАШ^а
Из ки,: открою тебе . 234-224
Сперео. 5- Шилейко)

Общие замыкания

Месопотамская цивилизация оформилась вполне к середине IV 
тысячелетия до н. э-» когда появилась письменность и возникла крупно
масштабная планомерная ирригация, создавшая условия для возникно
вения первых государственных образований (Франкфорт и др,, 124), 
Шумер. Аккад, Вавилон, Ассирия — все эти сменяющиеся и наследую
щие друг другу центры месопотамской цивилизации, продвигаясь гео
графически по течению Тигра к Евфрата от Урука на юге до Мари на 
севере, создавали многослойную культуру (в основном семитского облк- 
39̂  слияния нескольких линий развития (Онленхейм, 29,

Четыре страны света̂  как и в других архаических культурах Бвра- 
зин, издавна играли большую роль в сакрализации пространства у жи- 
;^леи Древней Месопотамии (см. подробнее: Антонова. Очерки, 69- 82).

изобразительных материалов, приведен- 
 ̂ текстов, в которых говорится,

Атрадасис ® «на четыре ветрам, которое совершил

История 8R1 wnV V открою тебе.,.1>, 73; ср.: Крамер,
четыре отоооны сне который «воздвиг свою власть яа

величье.. II, 7. цит. по: «Я 
рем четырех частей  ̂ Саргоне II, который величал себя «да
ны света. <цит. по- .Я от^роГтГб бо^ Ашшуру, .озаряющему стра* 
Дарь четырех стран с в е т а ^ Г т ^ '''' «Синаххериб»

)' <9царь (властитель) четырех стра«



с&ета* (sar kibrSl irbiui) был в Двуфечье обычным оо времонй Сартч>на1 
(сМ-· DhormeE»42; Зубов/Павлова, 55—56).

Как и во многих других архаических культурах» в скульптуре Πδ̂  
редней Азии сохранились четырехликие образы богов, чьи лица смот
рят на четыре стороны (такие скульпт^фы дошли от периода Исина я 
Ларсы — I половина II тыс. до н. Эм см.: Frankforl, Ап, 122— !23)

Источники засвидетельствовали различные сцособы ориентаций по 
странам света и различные страны света в качестве основных, относи
тельно которых строилась в Междуречье бытовая, географическая и сак
ральная ориентация. Отсюда разнообразие выводов, полученных раз
личны ми исследователями: вавилоняне должны были ориентироваться 
на север (Kugler), ка северо-запад (Unger)» на северо-восток (Меск)» на юг 
(Frothin^am), на юг или на восток (Jastrow; TallqvisO· на восток (VcUcn) и 
т. д.

Ориентация по ватрам

Ветры в Месопотамии, судя по литературным источникам, играли 
столь же большую роль в жизни человека, как главные реки Тигр к 
Евфрат, О вредоносных ветрах, сокрушающих все живое, постоянно идет 
речь.в угрозах богов, обращенных к людям, в насылаемых на землю 
наказаниях и в других ситуациях (ср. замечание Е. М. Мелетинского о 
верховном боге Месопотамии Энлиле > «моделирующем силы ветра и 
воздуха о, в отличие от солярного божества, доминирующего в Египте, 
см.’ Мелетинский* Поэтика, 256). Само имя Энлиля означает «господин 
(дыхание) ветрам? или «владыка-ветер & (Афанасьева, Шумеро-аккадс
кая мифология, 652).

Вероятно, поэтому в вавилонской традиции ориентация по стра
нам света фиксирует направление именно по четырем ветрам, господ
ствующим в Месопотамии и определявшим жизнь и деятельность че
ловека. О мифических четырех ветрах, несомненно, маркирующих страны 
спета, повествует вавилонская космогоническая поэма «Энума Элиш» (I, 
105; IV, 42), описывающая четыре ветра как спутников всемогущего 
Мардука (русский перевод см,: «Я открою тебе. .̂о, 35, 39; ср>: Франк
форт и др., 167: порядок перечисления — Южный, Северный, Западный 
и Восточный ветер).

Традиционная идентификация этих ветров предполагала их совла
дение с астрономическими странами света; в вавилонском языке ветер 
iltanu — север, §uiu — юг, amumi — запад, SadQ — восток (Neugebauer/Weidner,
269-^271),

Против этой теории выступил Э. Унгер, считавший, что астрономи
ческой, солярной ориентации предшествовала и долгое время была гла
венствующей система ориентации не по астрономическим страдам света, 
θ именно по ветрам. Их названия, выводимые Унгером иа шумерского

^1есопотал1ия
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10U --------— --------- -- ■“ ■
■---------- - ~7~Z»^ (ilianu ). «зетер облаков» (Sfltu), «штормовой
как .благопрвятяый ветер , содержат астрономического
ветер. При э т о м  Увгер. основываясь на совремев-
смысяа (Unger. Ваьуюп, ^  _χ приписывает ветрам иное место
аых дули с юго-востока (1Ши)!
во 0КРУ»“°'^” ” „ево-востока (sadu) и юго-залада (amurra) (см.: Unger,
свв«ро-даяш» {11ипи). Р 3j,__322;idem.Or-Symbolik,7-48; ср. крита-

рик.·, Ncugebauor/weidne. 2 6 ^ 2 7 1  „ Maniny,

'̂ “'‘" Й Г ^ ^ и й ц ы . по Унгеру, имели область Амурру спереди и аа 
так, ассир ^  ^ юго-востоке, Урарту — справа и на севе̂

ро^а^ме Субарту о Гутиум -  сзади и на северо-востоке (Unger, W^rsage- 
24-25): отмехйм южную (юго-западную) ориентацию такой 
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Ориентадия в Вавилоне и Ассирии 
по промежуточным странам света

По мнению Унгера, ветра отождествлялись с  с о о т в е т с ' р в у ю щ и м и  

оожествами, имели свои климатические особенности и свое значение в  

^р^ьяои практике вавилонян. Поэтому культовые здани>1 и целые 
аомическ^ТГ'” ® <= ориентацией по этим ветрам. Астро-

существовала в Древней 0«- 
τ Ζ Τ ο  1Гоня Kultrichiung; Ncugebaucc/WwdnM «
m p l f ;  на ,̂ожилась на систему ориентации по
мических понятие п 1°^° ^^^ледкие стали переосмысляться в астроКО'
т а ~
четверть окружностй m а квадранты —

Р онта, Тан, например, термин «восход сол«'



ца*, принимаемый многими исследователями как укаоадие на йостся?, 
должен, по Унгеру, означать всю д^ту горизонта от северо-востока ДО 
юго-востока (Unger, Babylon, 122; так же считают NcugcbaucrAVcidncr, 271>*

Таллквист усматривает в двух документах ассирийского царя Сар  ̂
гона II (721~'705 гг. до н, э.), в которых тот расскааывает о строитель·' 
стве в основанном им городе Дур-Шарр^пкин восьми ворот, направлен
ных против восьми ветров, свидетельство древнейшего яа Востоке деления 
горизонта на восемь стран света — четыре основных и четыре промежу
точных (TallqvisiT 150).

Южная ориентация

В общегеографическом плане в древнем Вавилоне аасвидетель- 
ствована система ориентации, при которой юг был по преимуществу сто
роной «передней» и, значит, «главнойр (см. у шумеров обозначение юга 
как ping“gal — ping-ban'da «большая (главная) сторона», севера — da(gai)- 
ban-cia — «малая главная сторонам (Tallqvisi, 119). При этом страна Элам 
(расположенная на востоке) характеризовалась как находящаяся «еле- 
вао, а страна Амурру (на западе) — «справа)> (тексты см, в: Jastrow, 
Oricntaiion, 198—203; ср. также: Froth Ingham, 69—73; TallqvisU 119— 120; 
Castagnoii, 62). Хотя порядок перечисления стран света в надписях, фик
сировавших границы и размеры земель, мог быть различным, южная 
сторона называлась первой значительно чаще; так, в мифе о сотворении 
мира рассказывается, что Мардука сопровождали четыре ветра — юж
ный, северный, восточный и западный (Jastfow, Orienlation, 202—203). Се
верная сторона, как правило, называлась второй, восточная — третьей и 
западная четвертой (Unger, Or.-Symbolik, 10— 11). В одной из заговор
ных формул новоассирийского времени (К. 2535, обратная сторона, w. 20— 
21, см.: Ebeling, 175) автор заклятия призывает сначала южный ветер, 
затем северный, восточный и западный. Вместе с тем нередки случаи, 
когда первой называлась восточная сторона (ср.: «Адад на ветрах, своих 
мулах, мчится — ]| Восточном, Западном, Северном, Южном» — «Когда 
боги, подобно людям...», III, об. а5—ав, цит. по: *Я открою тебе.,.о, 71),

Одной из причин такой северо-южной ориентации является, по- 
видимому, географическое расположение Междуречья, простирающего
ся между Тигром и Евфратом с севера на юг (Taliqvist, 119)* Вероятно, 
наблюдениями над разностью в уровне поверхности месопотамской до
лины от «высокого» севера (северо-запада) к «низкому» югу (юго-восто
ку), особо заметкой по течению рек, обусловлено обозначение в вавилон
ских источниках Средиземного моря, находящегося на северо-западе, 
как «Верхнего», а Персидского залива — как «Нижнего» моря (КАН, П> 
N 58, стр, 59-^69; Uflger, ВаЬу1од, 289,126— 127; Иеш, Ог -Synibolik, 37; «От 
Нижнего моря до Верхнего моря, все страны, которые дал мне в управ
ление Мардук.,.»). «Верх» и «низ» страны, которую завоевывают раз-

Месопоп^а^^ия
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162  _____________  _______ —̂  
-------- ^ П ^ е н я в  соответственно севера (северо-запада)
пые царк, такясс  ̂<дяналах Сиваххериба^, 1,1 мы читаем: «От
к ЮГА (юго-востока), до Нинснего моря, где восход солнца,
В е р х н е г о  моря, где 3 ί «ω .^   ̂ ^ стопам» (цит. по; «Я  открою

здесь смащеяие северо-юясвой оси страны в сто-

ориентация в Месопотамии была 
по лнязаяа с астрологическими наблюдениями над

астрального свои ^  наиболее большими и важными д л я  вавило- 
Х “ на широте Вавилона они находились на ю ж ной части веба (Jastrow, 
ОЛашшп -’06-207). Вот как. например, определял восход звезды вави- 
лонский астроном: .Если ты, чтобы наблюдать я®7и (кульмивадим звез
ды) 20 нисана утром, прежде чем взойдет солнце, встанешь так, чтобы 
справа от тебя был amurm (запад), слева -  sadu (восток), а там, куда ты 
устремляешь свой взор. -  SOlu (юг), то созвездие UD КА.ОиЦ.А (5 Лебе- 
ДА) находится посреди неба перед твоей грудью, а созвездие GAM (Ка̂  
пелла) восходит» ("''ΆΡίΝ, текст в; СТ, ΧΧΧΠΙ, р1 6, col IV, 10— 14; ср,: 
Ваи-дер-Варден, 87—88).

В южной ориентации вавилонян Фротингем видит религиозно- 
космологические основания: создатель цивилизации бог Эа (или Мум- 
му), бог пучины» выступающий как рыба-человек из вод Персидского 
залива, имеет в вавилонской космогонии резиденцию на крайнем юге, 
откуда и берет свое начало человеческая жизнь, цивилизация; именно 
здесь из хаоса возник космос (Frothingbam, 70).

Восточная ориентация

В то же время исследователи отмечают, что ритуальио-культовые 
тексты нередко показывают обращение к востоку (Jastrow, Orienlalion, 
206^207; Froihingham, 69; Tallqvist, 124; см. об этом ниже подробнее в па
раграфе об ориентации в культовых действиях). Возможно» с этой со- 
лярвой ориентацией связано то обстоятельство, что на востоке шумеры 

OarateeT'lia)*'^^'''''’™ родились некоторые божества

оассм1̂ пТ^°’ кругу представлений следует отнести
к ~ о е л ? л Г ^халдеев . Александру Великом у, 
ка походов Α ίΡ  ’’»«еревался войти в Вавилон. Со ссылкой на истори- 
Александпа^' ито^·'’’® Аристобула Арриан сообщ ает в своем «П оходе 

Александра к Вавилону ему навстречу 
да в Вавилон. Когда же^иасГ^™^” '’ ” отговорить его от захо-
ОН не входил в гооол ®’̂ ^^ался это сделать, они сказали, чтобы
восточной стороны), Wo пре^етГ”^ ’' ^^®"^^ндр подошел к городу « 
рассказывает далее Арриан*"IА н е д о б р о е  для судьбы царя. Вот чт 

Александр решил послушаться: ик откоси-
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тельно обходного пути: в первый зке день он расположился лагерем аа 
Евфрате, а на следующий двинулся в путь, имея реку по правую от 
сторону: он хотел обойти западную часть тч>родд и войти в него, глядя 
на восток. Сделать это было нельзя по причрше бездорожья; подойдя к 
городу с запада и затем повернув на восток, он оказался пбред топким 
болотом и, таким образом, и добровольно, и против воли оказал непови
новение богуо (Аглап. АпаЬ. Alex. 7, ίό— 17; русский перевод М, Е, Сер- 
геенко см.: Арриан. Поход Александра. М., 1998. С. 235—236). Это 
происшествие рассматривалось в античности Kaic одно из серьезнейших 
предзнаменований скорой гибели Александра. Поскольку же халдеями 
Арриан называет жрецов главного вавилонского храма Баала, весьма 
возможно, что благоприятность входа в город «глядя на восток#· н ги
бельность — «глядя на запад» отражают предпочтение восточной сто
роны у вавилонян.

Следует также отметить связь понятий, выражающих у шумеров и 
вавилонян пространственные отношения, с временными категориями. 
По наблюдению И» С. Клочкова, слова, означающие «перед& и ^восток», 
имеют также смысл «прошлого а термины со значением «сзади\>· (за
пад) во временном плане связаны с понятием «потомства, будущего^ 
(Клочков, 28^29, 162— 163).

Северная ориентация

По вавилонской космогонии, боги обитали на горе, находящейся на 
севере. Одновременно эта географическая локализация встраивается в 
вертикальное членение космоса: на вершине горы, поднимающейся из 
преисподней, живет верховный бог неба Ану, в средней ее части обитают 
люди, в нижней находится царство мертвых (Тураев, История, I, 135). 
Вероятно, этот географический фактор (горы в Месопотамии находи
лись на севере — северо-востоке от основных центров цивилизации) 
повлиял на сакральную обращенность к северу, что явствует из ориен
тации вавилонских карт (см. ниже).

Астрономическая ориентация предполагала также наблюдения над 
звездами; так, у аккадцев по созвездию Большой Медведицы, которое 
относится к числу никогда не заходящих звезд, ориентировались соот
ветствующие городские ворота и храмовые входы (СТ 26, VH, 78; KAV 42, 
Rs. 26; Tallqvist, 148).

Унгер считал, что несмотря на различную ориентацию храмов, со
отнесенную с тем или иным ветром и соответственно богом, в вавилон
ский период месопотамской истории предпочтительной ориентацией 
храма была северо-восточная, а в Ассирии северо-западная, в сторону 
«благотворного ветраб ilianu (Unger, Babylon, 128). С приходом ассирийцев 
в Вавилон Унгер связывает переориентацию Вавилонской башни при 
храме Мардука в Эсагиле, которая сначала была обращена, как и храм
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к, затем же перестроена с ориентацией на севе̂
Мардука, на ^ 9 ^
ро*запаД (Unger, Babylon. J33, 19-

Ориентация храмов

ьл ..ПЛТАМСКИЙ храм состоял из двух составных элементов {под-
Мссопотамск Первый -  это зиккурат -  многоэтаж-

робнсе см.: ’ вершине которой, вероятно, мыслилось на-
р ... . .  .. .62, .81, 22,. 

228^  ̂Вторым был хра« У подножия зиккурата. в котором и соверша- 
ла » основная служба (Тураев, История. I, 135). В нем в глубине поме- 
шепия в .С8ЯТШ1 святых., куда доступ простым прихожанам был зак- 
рыт (Оппенхейм, 86, 148). находилось культовое изображение бога,
которому был посвящен храм. ^

Ранние шумерские башни были продолговатой в плане формы; они 
известны в Эриду, Ниппуре, Уре. Уруке, Кише (Unger, Babylon, 197— 198). 
Они были невысокими (ок. 20 м), и парадные лестницы вели прямо на 
крышу, где находился храм.

Что касается эиккуратов вавилонского и ассирийского периодов, 
то это была, как правило, квадратная в плане башня, с лестницей на 
одной нлк всех четырех сторонах, ведущей наверх к середине башни 
(известны зиккураты в Вавилоне, Борсиппе, Ашшуре, Кар-Тукульти- 
Нинурте, Дур-Шаррукике, liajiaxe и др.)· Хорошее представление о кон
струкции зиккурата дает знаменитая по откликам в Библии и описа
нию Геродота Вавилонская башня, руины которой обнаружены рядом с 
главным храмом Эсагилы в Вавилоне, посвященным главному богу 
Мардуку (подробное ее исследование см.: Unger, Babylon, 191—200). Су
ществовавшая уже при Первой вавилонской династии башня особенно 
часто упоминается в различных вавилонских док5Гментах начиная с VII в. 
до н. 3, Ее разрушал ассирийский царь Синаххериб (704—681 гг. до 
н, 3,), восстанавливали его сын Асархаддон и внук Ашшурбанапал, пос
ледним, кто пытался ее восстановить, был Александр Македонский, ко
торый хотел в 331 г. до н. э. сделать Вавилон столицей своей мировой 
империи.

Вавилонская башня имеет в плане квадрат со стороной в 91 м. 
гпппГ'* оия ориентирована в том же направлении, как и весь
Эса?ша ^^«Р^льные объекты -  храм Мардука

процессий, и др.. т. е по промеясу- 
HV храма вела легт” * оДНой — юго.восточной — стороны на вершн- 
яругими Х й и т м Т о “ 9.35 м, смыкавшаяся наверху с двумя
Г Л левГГ т  Z  з ™ Т н а в е р х  опра- 
Babvlon.Taf 20—21 231 В ««« <Реконструкцик1 храма см: Unger,
можвость ycT^oL?,. клинописные документы дают воз-

установить, что башня имела семь ступеней или этажей (по
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числу планет — в этом космическое значение башни, см.: Dhotme В., 
181)· На седьмом этаже на высоте ок̂  75 м помещалось небольшое 
святилище — шахуру (обычное название ♦святая святых» в месопотам
ских храмах; о нем рассказывает также Геродот» см.: Herod, 1,182). Баш
ня йплслилась как первоначальная Гора, соединяющая землю с кебом; 
недаром шумерское название храма е-киг а^аккадское екитш означали 
«дом горы» {DhonneE., 175), а вавилоняне называли башню E-temen~an'ki, 
т. е. -оХрам краеугольного камня Неба и Земли*, Начиная с третьего 
этажа вверх вела дорога, опоясывающая башню со всех сторон и посте
пенно восходящая с этажа на этаж (эту надстройку Унгер рассматрИ’ 
вает как ассирийский архитектурный вклад в идею шумерскО‘ВаБЯЛОн- 
ской башни, см.: Unger, Babylon» 199— 2̂00). Направление восхождения было 
справа налево, т, е. против движения солнца (Dombarl» 24).

Вавилонская башня (одна из реконструкций)

Направленность фасада храма Мардука и «улицы процессий  ̂ на 
северо-восток дала возможность Унгеру предположить» что и башня, от- 
носящаяся к комплексу» была ориентирована первоначально на северо- 
восток. Очевидно» имеется в виду, что лестница, ведущая на вершину 
башни, должны была раньше находиться с северо-восточной стороны. 
Переориентацию Унгер приписывает ассирийскому царю Асархаддону, 
который, как известно из вавилонских письменных источников, пол
ностью перестроил башню (Unger, Babylon, 198, 200).

О важности ориентации по странам света самого зиккурата и хра
ма на его вершине свидетельствует один ассирийский текст» в котором 
ре'{ь идет о строительстве и освящении «высокой комнаты» (т. е» вер
шинного храма); в нем, наряду с приметами ландшафта — морями, тече-
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нием
горами н агустынями, -  и раньше их удома. 

н«ва«ные по страяам света: .-образ (?) Южаого 
яаюгея четыре ветра, η Восточного ветра, стоявшего перед
ветра, стоявшего 5̂ а ,  стоявшего перед Ададом и Нивур.
эвлилем. , образу?) р стоявшего перед Аву, образ (?) Горы и
той.., образ (?) З& П ^  ЭЕЛилем... образ (?) веркнего моря — западного 
Тигра, етоявшего д Р ^ пустыни, стоявшего перед

™ « Γ ο “ГяГь атрибудаю определенных стран света определенным богам, а так- 
Г  йра?им внимание ва перечисление стран света в обратном дваже- 
Н И .0  еолнпа порядке -  юг, восток, север, запад (подробнее см. об атом 
движении ниже).

Что же касается «нижних» храмов, то, на первый взгляд, они не 
имеют одной определенной ориентадии, настолько различны планы рас
копанных археологами культовых сооружений (Turchi, 301, Gokio, 133). 
Тем не менее существует несколько попыток определения храмовой 
ориентации. По мнению некоторых исследователей, храмы Двуречья и 
других областей Ближнего Востока все же ориентировались по странам 
света (Dhonne Е,, 180, Lelhaby, 123— 125; Антонова, Очерки, 77). Киссев 
предположил, что вавилонские храмы ориентировались по восходу солнца 
во время равноденствия (Nissen, Orienlalion, 62), однако ко времени нали- 
сания его книги сами храмы были археологически почти не изучены. 
Л. Оппенхейм, описывая конструкцию типичного месопотамского хра
ма, говорит о входе на северной стороне храмов, ведущем во двор, где 
собирались молящиеся. Оттуда они могли через богато украшенную дверь 
видеть изображение божества, находящегося в южной комнате (святая 
святых), куда могли входить только жрецы (Oppenheim, 55—56).

Большую специальную работу ориентации месопотамских храмов 
посвятил Г. Мартини (Martiny, Kultrichiung, 8—25; Idem, Orientation, 41--^5), 
который считал, что храмы ориентировались по определенным звез
дам во время праздника Нового года, т, е. в марте-апреле (так же счи
тает Ncugcbauer, Rez. на: Martiny, Kultrichtung, 6S—79)* Отот тезис вызвал 

(Or.-Symbolik, 33^34). показавшего на письменных ис- 
обычно начало строительства храма приходилось па лето, 

конца III JoiyMepo-вавилонских и ассирийских храмов с
работе о Селевкидов, которые были собраны в

«  выводу о том, что
с С й Г и х  “ ®>“ <-нских храмов -  юго-западная, ас
предположение (Kultrichtung, 5—8), При этом он допускае’̂'

, овязаны с ваправлением"оти”'’°'**^^“°  "Р°™в°'^°ложные ориентаций 
должны были придти в “Р“™ли эти народы. Так, вавилонян
запада, ассирийцы же — г арабской пустыни, т. е. о юг°
(Maniny. Kulirichlung 7—8) «з  Митанви и страны СубартУ



Ориентацию храма Мартини понимает как Kulmchtmtg (культ-ош>е 
направление) и специально ноясняет» что имеет в виду на1граэлейш 
молящегося к культовому образу (Ше Richiungvom Adoranteo тот fCullbilcfei 
Ibidem, 5)» который находился обычно на противоположной от входа в 
храм стороне- Это означает, что в переводе на нашу терминологшо, обыч?- 
ную для описания ориентации египетских, иудейских» греколатзяяеких 
я прочих храмов, ориентация вавилонских храмов была северо-восточ
ной, а ассирийских — юго-восточной, что опять-таки дает — в грубом 
приближении — восточную по преимуществу ориентацию, так раснрос- 
траненную в древних культурах Ближнего Востока и Средиземноморья 
(таким образом, мнение Ниссена о восточной ориентации вавилонских 
храмов, приведенное выше, оказывается не таким ужо домыслом)»

Существовали в Месопотамии храмы и с иной ориентацией. Со- 
гласно Унгеру, большинство древне-вавилонских храмов ориентировано 
не по странам света, а по промежуточным направлениям, т. в, на севе
ро-запад, северо-восток, юго-залад и юго-восток и при атом по направле
нию ветра, с которым связано божество — патрон храма (Babylon, 124—  
128; Idem, Or.-Symbolik, 13— 28<, там же библиография вопроса^ об 
ориентации культовых сооруженрш в Ларсе, существовавших с 2600 по 
500 гг. до н. э., по промежуточным странам света см.: Calvet, 9—22; ср. 
также: Lenzen, 1—36, где автор отмечает ориентацию древнейших месо
потамских храмов по странам света своими углами).

Так, юго-восточный ветер» дующий с Персидского залива и прино
сящий дожди, облачность и наводнения, был связан с богами моря, пре
исподней, поэтому храмы богов, имевших хтонический характер {Энки/ 
Эа, Нинмах/Белит и др.) ориентировались на юго-восток ίUnger, Or.- 
Symbolik, 13— 15; ср. в эпосе о Гильгамеше («О все видавшем», XI, 108—* 
110) о начале потопа: «Первый день бушует Южный ветер, / Быстро 
налетел, затопляя горы, / Словно войною, настигая землю» (цит. по: «Я 
открою тебе,..», 186—187)].

Северо-западный, — ясный и разгоняющий облака ветер, считав
шийся благоприятным (ср. в вавилонской поазии: «Разум твой — Се
верный ветер, дуновенье, приятное людям?̂ , цит. по: «Я открою тебе...», 
237; ср. там же, 271 в письме Асархаддона: «По велению Мардука, 
царл богов, повеял северный ветер, доброе дуновение владыки богов...»). 
Этот ветер был связан, по одной версии, с Нинлиль — супругой Энлиля, 
по другой, — с богом луны Сином, позже с Мардуком и Ашшуром, а 
также с богиней любви Иштар. Оказывается, что большинство храмов, 
посвященных этим богам, ориентировано на северо-запад (Unger, Or.- 
Symboiik, 16— 19).

С северо-востока приходил в Вавилон так называемый «горный 
ветер^, так как он дул с персидско-мидийских гор. Именно в Вавилоне> 
где главным божеством считался Мардук — бог весеннего, восходящего

!уисопотамия



--------  ̂ Ζ Ζ ^ ύ τ Β Ο  храмов (как и главная улица) ораеата-
я длеваого соянна, ср.: idem. Maps. 320).
рогаво Я8 ветер. -  ветер из пустынь Араваи. го-

С »го-запада д а  разрушительный, поэтому овязан-
рячий,боле^т№р . „  войны (Пазузу, Нингироу, Забаба
вый № Аву Иштар как богиня войны и др.); их храмы,
(или Зв«ама), НиВДИ, „п>-аапад (Ibidem, 23-29). ’

Увгера. как ввроадм и противоположная ей теория Марти
ни вГа^аались убедйтельвыми их критикам; так Таиеренс, разобрав 
„ я т а ц ш о  того и другого исследователя, пришел к выводу, про
блема ориентации месопотамских храмов «lemams ап open quesUon» (Thieren$,

Любопытно отметить, что в некоторых случаях виной научного 
конфликта оказывается расхождение в терминологии. Так, Мартини, 
упрекая Унгера в непоследовательности, считает, что юго-^западная ори
ентация храма Эсагилы — главного святилища Мардука в Вавилоне — 
противоречит тезису Унгера о благоприятном воздействии Мардука на 
человеческую жнзнь, так как юго-западный ветер считался губитель
ным (Mariiny, KuUrichtung, 27). Но ведь юго-западная ориентация по Мар
тини — это то же, что северо-восточная ориентация по Унгеру, который 
направленность храма определял не по направлению взгляда адоранта 
к культовому образу, а по расположению фасада и входа в храм относи
тельно всего храмового комплекса. Таким образом, тот же храм Эсаги
лы, по Унгеру, оказывается обращенным к северо-восточному, «горно
му*·, целительному ветру.

В любом случае разнообразие ориентации вавилонских храмов 
следует объяснять различной локализацией богов — патронов 3ίΉχ 
храмов.

Клинописные тексты Вавилона и Ассирии сохранили много дан- 
ных о строительстве и ориентации храмов. Ориентация храма была 
предопределена уже в момент закладки «первого камня (libittu makhritu), 

® фундамент во время торжественной церемонии 
бопытаый ^̂ В̂Добнее см.: Thurcau-Dangin; Oppenheira, 57-^58)- Лю- 

 ̂^?Р«ориентадии храма бога А^шура в Ашшуре в 
пись найаення« Царем Синаххерибом доносит до нас его за-
который^ежиТв''этаГ'''''''^^'‘ Эхурсаггалькуркурра»
господина, который [рагаки] Ашшура, великого бога, моего
упадок, а ворота его построен, уже давно пришел в
которой одарил меня^я ^  юго-восток?], в мудрости,
решился и сердце мое которого мне придал Ашшур» ^
восход солнца открыть Вопа ворота ЭкурсаггалькуркуррЫ s
подтвердили мне свою милл «  Дцада была мне явлена, и они

азали мне Шамаш и Адад; исполняя зто»

Часть h Ори^птационные системы древних кульщур
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пробил стену точно напротив образа Агашура» к я
вовые ворота и назвал их Баб Шарруги.,,®  ̂(Ass. 1S434, VA, SZ^4, стрк. S—► 
17). Археологические остатки храма и дальнейшее описакиб его в доку
менте Синаххериба позволяют д;̂ тлать, что старые ворота открывались 
на юго-запад, а новые были пробиты на юго-восток» чтобы быть напро
тив культового образа» находившегося в северо-западной частх̂  культо
вого помещения {Martiny, Kullrichiung, 29—33; ср · Unger, Babylon> 124— 125),

Н аправление м олит вы  и других культ овых дейст вий

Именно в молитве, при гаданиях и других религиозных действиях 
вавилонские жрецы должны были обращаться лицом ка восток» а не на 
юг» что засвидетельствовано в многочисленных культовых текстах» яа* 
чиная по крайней мере с Хаммурали {Jasirow, Orieniation» 206; Jeremias, 
H^dbuch, 53; Dolger, Sol, 26; Taliqvisl, 124; RUhle» 779; Turchi, 302; CastagnoH, 62). 
В одном шумерском документе восток прямо назван da,su. du — «сторо
на подъятия рук» (Taliqvisl, 124),

Отсюда часто встречающаяся последовательность в перечислении 
стран света: восток — запад — юг ~  север (тексты см, в: Tallqvist, 125), 
Так, например, в одном из клинописных заклинаний зафиксирована 
такая ориентация; «Шамаш находится передо мной, Син — позади меня, 
Нергал — по правую руку» Ниниб — по левую руку от меня^ (CT»XVI,4, 
144 sqq,). Если учесть, что Нергал — бог смерти» болезней, войны — ассо
циировался с южным солнцем, а Ниниб отождествляется с Ану — воп
лощением космического севера» то восточная локализация Шамаша (бога 
Солнца) и западная — Сина (бога Луны) становятся очевидными (Tallqvist, 
125, Anm. 1).

Исходя из своей концепции о восточной стороне как всегда благо
приятной и счастливой, Фротингем, полемизируя с Ястровым, пытается 
доказать, что при гаданиях вавилонские жрецы рассматривали левую 
(т, е, восточную при общей южной ориентации) сторону как преимуще
ственную (несущую благодать) перед правой (71—73). Ряд текстов как 
будто действительно свидетельствует об атом. Надример: «если царица 
родит ребенка с шестью пальцами на левой руке» царь опустошит вра
жескую страну; если царица родит ребенка с шестью пальцами на пра
вой руке, враг опустошит страну царя», или: «Если кровеносная система 
печени нарушена слева, ~  поражение вражеской армии, если справа — 
поражение моей армии» (Jasirow, Religion, Π, 931 и 382, ср. также 337, 365, 
393, 672, 826, 919; MciBner, Kultur» 80),

Прямо противоположную Фротингему позицию занимает Унгер 
(tJnger, Or.-Symbolik, 41^2)» который также подкрепляет свою точку зре  ̂
ния текстами и исходит из иного понимания природы гадания (см. его 
работу: Wahr.-Symbolik, 14— 16), И действительно, многочисленные источ
ники убеждают, что в гаданиях знамения, появившиеся справа от наб-
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Г Т ^ я т я ы  слева — наоборот (тексты см. в: Jastmw 
й Я - м "  «5.718; 76^-764; 767-768; 771-772; 785; 828; 856 

Religion, п, 238.2«3—  ̂вариантом Ulanu (север) как «ле. 
906.932; ср. ^ ° ’”Z Z ^ T T } a Z .  136-139). Дельгер также считад 

с т о " в  Месопотамии неблагоприятной, правую -  лредцсхн.
левую ® 35J_ Б. Майснер, на мои взгляд, вполне устранвет

1^Ттой степени благоприятна, что относится к «своим, собственным 
и обстоятельствам (своя страна, свой царь, своя армия и т. д.).  ̂

то время как левая -  к «вражеским.. Поэтому и левая, и правая сторо- 
на могут быть благоприятны для испрашивающего прорицания с той 
только разницей, что благоприятное знамение на левой, «вражеской^ 
стороне предвещает недоброе <»нашимо, и наоборот (MeiGner, BabyIonien,2, 
247; о своеобразии гадательной практики вавилонян ср. также: Афа
насьева» О своеобразии, 29—30).

Любопытно отметить существование в Месопотамии движения спра
ва налево (против движения солнца), которое было довольно распрост
раненным в архитектуре и перечислениях стран света в литературе. 
Так, лестницы и наклонные подъемы, которые идут вокруг зданий, часто 
имеют именно такую направленность: башня храма в резиденции Сар- 
гона, верхняя часть башни в Вавилоне и некоторые другие (Unger, Оп- 
SymboHk, 45-^6). Когда Саргон II перечисляет ворота своего города, то 
сначала он называет ворота, расположенные на северо-востоке, затем — 
на северо-западе, на юго-западе и в конце — на юго-востоке. Того же 
направления при перечислении городских ворот Ниневии придержи
вался в 700 г. до н, 9« Синаххериб {Unger, Or.-SymboHk, 45~-^б). Унгер 
связывает такое движение «Imksherum» со следованием движению во* 
кр>т земли луны, которая определяла собой и календарь месопотамцев 
(ibidem, 45,47). Как аргумент в пользу атого предположения можно рас
сматривать, по-видимому, взаиморасположение солнца и луны на древ
них месопотамских изображениях; так, на kudurru — пограничных кам- 

ΧΠ^ντΙΧ вв. до к. э. ^  солнце располагается справа от луиы, т. е. 
в ^ратном порядке, нежели при солнечном культе (см.: Всск, Abb. 257- 

как показывают исследования месопотам- 
ние например: ВоЦ, Die Sonne, 87—88), большее значе-
потомком Недаром Солнце (Шамаш) считалось у вавилонян
Pamheon siclh Himmels-, 29; «Das babylonische

НИЯ ™ й “ e

ЩИХ звезд°т№*'^да^об'"’'* основывались на полетах птиц и падаю- 
ТИКИ ауспиций в Г р ^ и и Т р ^  <^нормальной» (если исходить из прй*̂ ' 

и Риме) ориентацию. Так, движение птиЦ и



Месопотамия

звезд справа налево (т. е, против часовой стр&лки) считалась благо
приятным, а движение слева направо — неблагоприятным (Reincsr» 25—  
26,28—29; Оппенхейм, 174).

В одежде шумеров и ассирийцев одежда таюке надевалась в cocwp- 
ветствии с «левосторонним» движением: шумеры начинали обволаки
вать свое тело с левой подмышки и протянув ткань за спиной на правое 
плечо, снова протягивали ее к левой руке (Unger, Ог,-8ут1юИк, 46).

Астрологическая география

Астрологическая практика предполагает считывание с иеба благо
приятных или неблагоприятных для данного человека» правителя, свя
тилища, города, реки, области, государства перспектив. Так возникла 
«астрономическая география<>, которая отождествляла различные мест
ности на земле с небесными явлениями (звездами, созвездиями, знаками 
зрдиака и т. д.). Эта география существовала уже в старовавилонское 
время (ссылки на нее содержатся в Библии: Deutcron, 4,19), затем была 
воспринята греко-римским миром и благополучно дожила до средне
вековья (Bouche-Leclercq, 327— 3̂47; Boll/Bczold, 11; Ван-дер-Варден, passun).

Весь земной мир рассматривался в Вавилоне как круглая аемля> 
состоящая из четырех квадрантов, соответствующих четырем частям 
света: Аккад» т. е, Вавилония — на юге; Субарту с или без граничащего 
с ним Guiium — на севере или северо-востоке от древнего Вавилона, 
включая Ассирию вплоть до Армянского нагорья и Каспийского моря 
на севере; Элам, т. е. часть позднейшей Персии до гранил среднеазиат
ского высокогорья — на востоке; Амурру, т. е. западная страна с Сирией 
и Палестиной — на западе (Weidner, 117), На судьбе этих стран как бы 
впрямую отражаются события, происходящие на небе. Четырем квад
рантам соответствуют тадсже три месяца, скажем, Аккаду — 1, 5, и 9 
месяцы старовавилонского календаря, Эламу — 2, 6 и 10 и т. д. Лунное 
затмение, произошедшее в один из месяцев, соотносимых, допустим,, с 
Аккадом, рассматривалось как приносящее вред Аккаду (подробнее см.: 
Ван-дер-Варден, 40—42).

Описывая затмения, «месопотамские астрологи делили солнечный 
(иди лунный) диск на четыре части и каждую из частей называли по 
одной из стран, символизировавших четыре страны света» (Афанасьева, 
Щумеро^аккадская мифология, ббЗ; Ивалчик, 285; там же текст и пере
вод оракула).

При нормальном порядке вещей эти страны сохраняют свое нор
мальное значен11е по странам света- Скажем, ветер приносит облака 
или разражается молниями при грозе на юге̂  в Аккаде — это обычный 
порядок вещей. Но при превратном порядке вещей все как бы изменяет
ся: юг становится Эламом, север Аккадом, восток Субарту, только залад 
остается Амурру (Boll/flezold, 11)*

6 ' - 1 7 6
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16В --- ----- ------ ------- -  ̂ --
--------------- *11» имрют географо-астрологичеокое значение. Юпитер

Плаветы тоже Марс -  амуррской, Плеяды закреплены
аазывается Пегас в соединении с Юпитером отно-
за ” ®Р“ ”в^яерой -  ко всем страйам и -г. д. Так накладывали

4 CTpaL список из 12 созвездий: налример, аккадоки- 
астрологи па Р Большая Медведица, Волопас, Весы, Л^фа,
^ Г э л Г с Г и “  скорпион и Водолей; з в е з Х ;
S j -  ПегТперсей. Гидра. Сириус, Близнецы. Регулус. Рак. Козерог 

11-12), Тем ве менее, существуют вавилонские клинопис
ные тексты/которые дают и более дробное распределение звездных тел 
относктельяо белее локальных и мелких объектов на земле рек, горо
дов, святилищ и т. д. (подробнее см.: Weidncr, 117--*121).^

Во многих астрологических текстах {самый раннии происходит из 
Ашшура и датируется ок. 1100 г. до ы. э.) мы находим зодиакальный 
пояс, разделенный на три части {по четыре созвездия зодиака в каж
дой) в горизонтальной плоскости. При этом в некоторых текстах (СГ, 
V, 26» Pi. 40—41,44) Амурру (т. е. стране на западе) приписывается часть 
зодиака, принадлежащая Эа> Эламу (на востоке) часть зодиака бога Ану 
и Аккаду (или Вавилонии в центре) — часть зодиака бога Энлиля (Бела) 
(Jasirow, 0nentalion,201i Ван - дер-Варден, 73—78).

Нередко мы встречаем в астрологических текстах отождествле
ния различных временных отрезков (месяцев, дней и страйк) с четвертями 
земли. Так, месяцы нисан, аб и кислим принадлежит Аккаду, симан, 
ташрит и шабат — Амурру и т, д.; вечерняя стража отождествляется с 
Аккадом, рассветная — с Эламом и т. д, (Рафо1а, Арр. ЗС, С. 38*; Клоч
ков, 22).

Б рамках гаданий по различным объектам небесного (астрономи- 
ческого) и земного (животно-растительного мира) в практике предска
зании (благоприятно / неблагоприятно) вырабатывалась — уже во вре
мя Хаммурапи (1792—1750 гг. до н .э.) — символика двоичной 
классификации, которая в некоторых своих оппозициях выглядит сле
дующим образом (Unger, Wahrsage-Symbolik, 30—31):

Злое
восход солнца заход солнца
северо-восточный ветер северо-западный ветер

юго-западный ветер
сверху

справа

наараво
вперед

светлое

снизу
слева

налево
назад
темное и т. д.
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Таким образом, как и в большинстве культлф Евразии, йос’го̂ шшг 
половина горизонта (вместе с югом) ассошшроваласъ в Месопотамии с 
благим, правым, передним, светлым, а западао-северная — со алыМу ле* 
вым, задним, темным.

Исследователи отмечают в вавилонской модели мира существо^а* 
ние символической классификации стран света, сходной с таковой в 
Китае, Индии и других древних обществах Востока. Так, В. Кирфеяь 
усматривает в Вавилоне параллелизм стран света, богов, планет, времен 
года и частей суток в следующем виде (Kirfcl, Kosmographie, 34 —35'; так 
же: Семека, Символы, 107; цветовая символика стран света добавлена 
до: Unger, Farbbn, 24— 26» который, впрочем, считает ее заимствованной иа 
индийских игральных карт):

страны света: восток кя- задад север
боги· Мардук Ниниб

(Никурта)
Набу
(Небо)

Нергал

планеты: Юпитер Сатурн Меркурий Марс
времена года: весна лето осень зима
части суток: утро полдень вечер полночь
цвета: красно

коричневый
зеленый желтый темный

живые
существа:

человек лев вол (бык) орел

Последний ряд отождествлений позаимствован из статьи В. Н. Топо
рова (Животные, 441), в которой он — без особого, правда, обоснования — 
приводит соответствия «животных» странам света в дальневосточной, 
ближневосточной, ветхозаветной, египетской, греческой и древнеамери
канской космологиях.

Ориент ация погребений

В Месопотамии существовали как трупосожжение (кремация), так 
и трупоположение (ингумация); при этом второе преобладало {MeiBner, 
KuUur. 426). Ориентация могил в различных областях Месопотамии раз
лична (Ungdon, 44; Perkins, 71-^72,133,181; Kdtting, 373 не находит для ус
тановления ориентации могил на Ближнем Востоке никакой возмож
ности), Чаще всего археологи констатируют ориентацию могилы по оси 
запад восток или северо-запад — юго-восток, при этом умерший ле
жит в скорченном положении на левом (реже на правом) боку с голо
вой как на одной стороне могилы, так и на другой (Perkins, 42; 71—72; 
180— 181), Это показывает, что лицо покойника было обращено или на 
wr или на север, что в целом как будто поддерживает тезис о главенстве 
«еверо-южной ориентации в Месопотамии,



„огтг,, в АшшУРвг вероятно, содержащие останки 
Фаглйльяые ^ семей, имели днерь иа западе» нищу с лаза-

™ Г “ Г ^ ч 1 й ^ о р о н е  склепа (Langdon. 445). Возможно, это вахо- 
пой -  иа ^ОЧНО у царство мертвых, куда переселялись, по
дат свое о^ясиен^^^^ }1штелей Месопоташш, души умерших, цо„г.
представ-теяи W ^ Греции) на западе, по ту сторону сирийской 
Х ы с т  и освещалось ночью ушедшим туда солнцем (Jeremias, Handbuch. 
loTw^tauib, 1054). Шумерский рай -  Дильмун -  «чистая., «веао- 
потная., .светлая, «страна живых», где нет ни смерти, ни болезви, дае- 
тущий сад, располагался, по всей видимости, на востоке («в месте, где 
восходкт солнцео); именно туда, согласно клинописнои записи мифа о 
потопе, был перенесен после своего спасения шумерский «НоЙ1> — благо
честивый царь Зиусудра (Крамер, Мифология, 128, 145),

Следует одиако заметить, что это было не единственное в Месопо
тамии представление о расположении загробного царства (Jastrow, Religion, 
1.65,157; 354, Π, 958). По мнению А. Иеремиаса, в Вавилоне космическая 
кибла была направлена на юг, где и находился вавилонский земной рай 
Адапа, в Eridu, «при впадении рек*, на острове Дильмун в Персидском 
заливе (Jcrcmias, Das Alte T&slamenl, 79—81).

Ориентация городов и дворцов

Вавилонские города имели своей моделью некий небесный архе
тип, определенную звезду или созвездие: Сиппар — Рака, Ниневия — 
Большую Медведицу, Ашшур — Арктур, Вавилон — Овна и т. д. (Wheatley, 
436). В одной из клинописных надписей прямо говорится, что Ниневия 
строилась по сплаву, начертанному в давние времена в писаниях звезд
ного неба* (MeiBner/Rost, 5)

По мнению Унгера, в Месопотамии мы впервые в истории находим 
города, которые сознательно строились в форме регулярного четырех
угольника. Эти же принципы градостроительства были затем в начале 
эллинизма переняты греками и воплотились в города с прямоугольной 

°Р‘’®“™Р°»“ НЫМИ по странам света (Unger, Or.·

ceeeDo^Znw отмечалось выше, основная ось Вавилона проходила ка 
e o r l L r C /  находилась резиденция

солние ^ ® “ I тысячелетии до я. э. всходило
•Maps 3">0 Idem o f 'Г' (21 июня) (Unger, Babylon. 382; Idem,

этот день αο «допо^Гм.^ ориентация. Процессия, шествующая я
самый северный восхпп * ^®аеро-восточную сторону, наблюдола
ннмисолнТчв^и ^ и Г · ^ ^  Т  вавилонянам своеобраз-
СКИ, ио Гже по восходу луны^иГ;. астрономйчс-

УНы па северо-востоке в определенном пункте,

4ecmt, 1. Ориептациачные системы древних культур
1б4  _____ -— ——----- ---------------------—-------—_
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которого луна достигала каждые 18 с половиной лет, опредолялись с??ра̂  
света у вавилонян (Ibidem, 30—31). По промеж^^-чвым страдам сэе- 

та (по ве '̂рам) были ориентированы Ниневия, Агйшур, Хорсабйд и дру
гие города (Unger, Neue Erkenninisse, 343; Idem, Babylon, 124— 126).

В отличие от храмов, которые, по кгнвниго Virrepa, ориентировались 
по промежуточным по отношению к странам света напраалеаяям (до 
ветрам), светские здания, особенно дворцы, ориентированы — правда, 
только с VI в. до н. э, строго на юг (Unger, Or.-Symbolik, 35), Астрономи
ческой ориентацией объясняет Унгер строго на юг направленные три 
дворца в Вавилоне, построенные в первой половине VI в. до н. э. Навухо
доносором II (Unger, Babylon, 382).

Ориентация карт

Вероятно, древнейшая карта мира, имеющая маркированную ориен
тацию, — это клинописная табличка ок. 2300 г. до н. э. из раскопок в 
Йорган Тепе неподалеку от г. Киркук* На вей изображены две цепи 
холмов, разделенные рекой. Наверху таблицы имеется слот ввосток»>, 
внизу — «запад» и слева — осевер» (Dilkc, Maps, 12— 13; History of 
Carlography, I, 133; Подосинов, Ориентация, 65). Восточная ориентация 
карты “  практически единственной с известной ориентацией — не по
зволяет сделать твердых выводов об ориентации вавилонских карт, тем 
более что региональные карты, а именно к этому типу карт откосится 
план местности из Йорган Тепе, могли быть совершенно различными по 
своей ориентации.

Вавилонская топографическая карта 
иа глиняной табличке ок. 2300 г. до н. а.
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чья орвевтйдия порядка, дающей картину всей deмли. Эго
r r , s r  » S ” 5 . .  « р · · ·  . . « р · » ™ . .  ™ „ . s
Ϊ3Κ наз“ в8вмм восходящая, по-видимому, к более древ.

в Бритавском музее, ом.: СГ, ХХИ, ΡΙ. 48). В 
д а ^ е  даска иаображев Вавилон, что вволне естественно для

древних культур с их надионально-государстаенным аго- 
ц е ^ Г ^ о м ;  на карте помещена река и даются названия нескольких 

(например, Урарту и Ассирии) и городов; на верху карты изоб- 
ражеиы горы, откуда вытекает Евфрат. Земля омывается со всех стороа 
рекой-океаном, который образует внешний круг и вне которого изобра
жены семь островов со всех сторон (из них видны только четыре) с 

надписями (Unger, From the Cosmos Picture, 1— 5; History of Cartography, 
1.111-113)·

Вавилонская карта мира ок. 600 г. до н. э.

и принято считать ориентацию карты северной, однако
^Гтопых принимал ориентацию этой карты я
с т Х  «  CBoS “ «еРО-зададную, очевидно, в соответ-
страяам света ίυηίΐί*Μ* ориентадии по промежуточным
на северо-восточной’·^*'’'̂  возражал Мек, настаивавший
аргументов высказал <’̂ '==>‘-223-226). Дилке без особых
(DiJke, Maps, 13). Дположеаие о западной ориентации карты мира

тельной» -гак на’нТп ориентация карты является более убедк' 
как на верхнем луче написало .где солнце нельзя



(свидетельство знакомства с полярной ночью?), а на одном ш  лу«?бй 
справа (на востоке) — с где утро рассветает»· (Unger. From ihe Cosmos Pjctuŝ » 
i— 2; History of Cartography, 111— 113). Интересно, что острова оказались 
пронумерованы. Первым назван остров к юго*воетоку от Вавилонат вто
рой на юго-западе и т. д., т, е. перечисление их идет по часовой стрелке.

Из Вавилона дошло еще несколько клинописных планов городов, 
земельных наделов, домов, храмов и местностей, чья ориентация не яв
ляется определенной и бесспорной. Унгер, например, считает, г̂го» так 
же как и «Вавилонская карта мира», ва северо-запад был ориентирован 
план Ниппура (1500— 1300 гг, до н. ©.), изображающий канал и части 
города; выявить ориентацию позволяет положение имени «Ниппура в 
центре карты (Unger, Maps, 316, 318). Основываясь на северо-западной 
ориентации карты мира и плана Ниппура, Унгер нидит здесь подтверж
дение своей теории вавилонской ориентации по промежуточным стра
нам света, связанным с господствующими в Месопотамии ветрами 
(Ibidem, 319).

Северная ориентация Вавилонской карты мира не кажется мне 
случайной. Она должна корениться в астрономических и космологи
ческих наблюдениях вавилонян, которые, познакомившись с движением 
небесной сферы, с незаходящими циркумполярными звездами, должны 
были знать о расположении земной оси и северном полюсе. Недаром 
эти представления, не без помощи вхалдеево (т. е. вавилонских астро
логов), нашли позже научное обоснование и теоретическое завершение 
в Греции, где научная картография (например, Птолемея) предпочитала 
именно северную ориентацию,

М. Ястров усматривает влияние общевавилонской южной ориен
тации в такой же ориентировке арабских средневековых карт и итальян
ских карт XIV—XV вв. (Jastrow, Orientation, 207).

Заключение

По-видимому, сочетание южной и восточной ориентации у народов 
Месопотамии следует объяснять наложением двух различных систем 
ориентации, одна из которых связана с географическим положением 
страны (меридиональная вытянутость ее вдоль течения Тигра ж Евфра
та; расположение крупнейших созвездий, по которым осуществлялась 
астрономическая и астрологическая ориентация, в южной части неба), 
другая — с солярным культом, предполагающим обрядовое обращение 
к востоку. Вместе с тем существование высоких гор на севере от Меж
дуречья и большое значение Полярной авезды диктовали определен
ную сакрализацию и этой страны света, возможно, выразившуюся в се
верной ориентации вавилонских карт.

]^есоп0т.амг1Я



Глава 5. ЕГИПЕТ

аТы Ра, ты достигаешь пределой.., Озаряе!ч5я aeja- 
ля, когда ты восходишь на небосклоне, ты сия- 
emV как солнечный диск, ты разгоняешь адрак, 
щедро посылая лучи свои, и Обе Земли просыпа
ются, ликуя, и поднимаются на ноги,.. Руки юс 
протянуты к тебе, они прославляют тебя, «огда 
ты сияешь надо всею землею, и трудятся они, вы, 
поляяя свои работы... Вся земля во власти твоей 
десницы, ибо ты создал людей; ты восходишь ^  
и они живут, ты заходишь — и они умирают. Ты 
время их жизни, они живут в тебе. До са.мого 
захода tbocjto все глаза обращены и красоте тво
ей. Останавливаются все работы, когда заходишь 
ты на западе... >

Гимн Атону 
( перев. М . А  Коростовцева)

Общие замечания

Одна из древнейших на Земле цивилизаций —  египетск ая  —  воз
никла еще до 3000 г. до н. э., который условно начинает историю  Егип
та Около этого времени произошли события больш ой  важ ности: было 
изобретено письмо, произошло объединение В ерхн его  и  Н и ж н его  Егип
та в единое полит1сческое целое, лунны й календарь б ы л  заменен солнеч
но-лунным, появился гончарный круг. В это ж е время б ы ла  зафиксиро
вана мифологическая система, которая, м одиф ицируясь и развиваясь, 
прос^тцествовала много столетий.

 ̂ Древнне источники сообщают противоречивые сведения о сакраль
ной ориентации египтян. По-видимому, она состояла из разнородных 
элементов, наслаивавшихся друг на друга, сосуществующих в сложном 
юаимодеиствии и подчас противоречащих друг другу. Не следует забы- 
3atmw протяженность существования египетской цивили-
то единой г ̂  '̂ “ ‘̂ ячелетий) такова, что предполагать наличие какой-

«а протяжении всей истории Египта 
петской Кроме того, «недогматическийхарактер егИ'

жеки, ~  постижевяя и изойра-
мемфисская и гермопопк ДРУг с другом  гелиопольская,
РИНЫ), также затрудняет и м иф ологические докт·
В пространстве. осложняет изучение сакральной  ориентации*

требовали соблюдения ^^Ульты, рано утвердивш иеся в Б ги я те .
^  «^^Равлекия запад ^  восток д л я  устройства jcpa*



ίΛΟΒ* направления молитвы и локализации эагробяото царствй, издревле 
существовали также астральные представления о сеаере как м^сте жи»- 
ни умерших под северными звβздâ 5И, а таюже see больше утверждалась 
идея о размещении царства мертвых на западе. Наряду с этим движе̂ · 
ние Кила с юга с древнейших времен делало сакральной и эту страну 
света. Эти противоречивые ориентационные принципы нашлтя свое от
ражение и в речевой практике, и в устройстве храмов, и в погребальном 
обряде, и в литературных источниках («Тексты Пирамид14», «Книга 
Мертвых ί> и др.)«

Если говорить в общем, то четыре страны света в Египте с древней
ших времен считались священными (Аятес> 58); они обооначали весь 
существующий мир (ср. «Гимн в часть Ра, когда он восходит над гори
зонтом» из Папируса Некхта (Брит. муз. N 10471 ̂ лист 21): «Север и 10г> 
Запад и Восток обращаются к тебе с хвалой, о [Ра], первичная материя 
земли, самостоятельно обретшая свое существование»; ср. «Книга Мерт
вых», гл- 14: «Боги Севера и Юга, Востока и Запада восхваляют тебя, 
[Ра]» и гл. 130: «Небеса открыты, земля открыта. Запад открыт. Восток 
открыт, южная половина неба открыта, северная половина неба откры
та... перед Ра, когда он поднимается над горизонтом о; см.: Бадж, Путе
шествие, 119,146),

Небосвод мыслился укрепленным на четырех столбах, стоявших 
на границах земли по четырем странам света (они названы в в̂ Книге 
Мертвых», гл, 17 и 109 «столпами бога Шу^, отделившего в процессе 
космогонии небо от земли; см.: Бадж, Путешествие  ̂ 160, 255). Отсюда 
такие часто встречающиеся выражения, как «Я распространил страх 
перед тобой вплоть до четырех столбов неба», или сравнение — устой
чив, «как небо на его четырех столбах» (Urk, IV,612,183,843; см.: Уилсон 
в: Франкфорт и др., 58). В древнейших пластах мифологии купол неба 
изображался и как небесная корова; изображения и описания небесной 
коровы встречаются на стенах царских гробниц между 1850 и 1100 гг. 
до н. э, (так называемая «Книга небесной коровы»), но представление о 
ней восходит к доисторическим временам (Там же, бб—57), Этот ку
пол опирался, таким образом, на четыре коровьи ноги, понимаемые как 
четыре опоры мира. Каждая из них, согласно «Книге небесной коровы^, 
охранялась и поддерживалась двумя божествами, которые выступали 
патронами стран света (Там же, 56—58).

Восемь египетских божеств — хех (они отразились в гермояольс- 
ком мифе об Огдоаде — «Восьмерке богов») произошли из первона
чальных четырех богов, зафиксированных в другой, более ранней тради
ции (см.: Kees, GoUcrglaube, 168—169). Это были четыре стража небесных 
подпорок — джам, идентифицированные позже как «четыре сына Хора>»·. 
Очевидно, о них в «Текстах пирамид» говорится как о «тех четырех 
богах, которые стоят на подпорках неба и несут вахту» (Руг 1385а и др.); 
в пирамиде Неферкара (Руг, 556) они называются «четырьмя богами, стоя̂

Египет
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яеба». а согласно текстам пирамиды Пени (Руг 
ладью, на которой он отправляе^я в аагроб! 

568) они npvmo^ ч gg. имели и свои имена: Хеху, Hvhv
™ « и я  Огдоады, иГвесх” ^  

1Гв“ д а и «м  из фивопских хра-мов. предполагает, что  восемь божеств -  
« д :  Л т Г ч о т ы ^  пары мужчин и женщ ин, которы е персонифицирова
ли лсрвояачальвые четыре с т и х и и ,  алемеяты  первобы тного хаоса, как 
^ K a a L a io T  их имена: Нун (он ) и Н аувет (она ) -  безграничны й океан, 
Хух и Хаухет — безграничное пространство, Кук и К а ук ет  тьм у, Амув 
и Амауиет -  невидимое» воздух; они ж е признаю тся создателям и Ра в 
Мемфисе и Атума в Гелиодоле (Morcnz, Agypten, 99; У и лсо н  в: Франк
форт и др.. 69, 88, 93, 98— 100; David, 4 8 -^ 9 ; об отож дествлении стран 
света с различными богами см. подробнее: KeBIer, 1214).

На мой взгляд, это объяснение, восходящее, до-видимому» к древ
ним временам, прежде всего раскрывает смысл числа «восемьд> в отно* 
шении к четырем странам света. Во-вторых, оно дает возможность пред
положить связь между странами света и стихиями (элементами), 
соответствующими друг другу в рамках символической классификации, 
которая свойственна большинству архаических культур. В «Гимне в 
чес5ть Ра, когда он восходит над горизонтом ❖ из Папируса Ани (Брит, 
Муз- N 10470, лист 1) содержится приветствие Татулену — богу земли, 
одному из древнейших богов Египта, который восхваляется как «Един
ственный, Творец рода человеческого и Создатель вещества богов юга и 
севера, запада и востока» (Бадж, Путешествие, 113).

Четыре (или восемь) божественных стража стран света аналогич
ны, таким образом, четырем или восьми богам-хранителям стран света, 
известным в других архаических культурах Евразии.

О сакральном значении стран света свидетельствует и тот факт, 
что фараон Рамсес II (1290—1224 до к. э.), строя в Дельте свою новую 
столицу Пер.Рамсес, которая должна была стать и религиозным цент
ром, построил четыре храма по четырем странам света: на западе — 
храм Амона, на юге — храм Сета, на севере — храм Уаджет, на востоке — 
храм сирииской богини Астарты (Жак, 241).

Страны света и С11мволш1еская классификация

египетских  ̂существовании, согласно одной из древке*
света в лице четыреТили покровителей строя
лельяо «четыпрм восьми божеств — хех^ существующих парал-
та), Хали, Дуамут '̂^гт’’'” Имено последних — Имсети (Мес-
того, что они имено а̂лир  ̂ “ Кебехсенуф (Кебхсвинуф). Кроме
и как астральные finw *^®тырьмя Столпами Неба», они почятплно''

ральные божества, спутники Большой Медведицы. В .Кянге
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Мертвых» (гл. 17) о них говорится, что «они суть спнна Большой Мед
ведицы на Северном небе& (Чегодаев, 8. 156, ср. 162),

Одну из молитк о Книги Мертвых» (гл, 137 А), обращенную, » <jacfP- 
ности» и к <> сыновьям Xopafr как к защитникам утйерщвго на том свете» 
предг^исывается читать при свете четырех факелов: «четыре человека 
должны взять эти факелы в руки, а на плечах их должны быть начерта
ны имена столпов Хора» (см,: Бадж» Путешествие, 806). Им, как и «бо
гам Юга, Севера, Запада и Востока», «дорогам Юга, Севера, Востока и 
Запада», «Прекрасным Рулям Северного» Западного, Восточного и Южно·̂  
го неба о, предписывалось приносить жертвы во время празднеств АмеН'- 
тета («Занадао, т. е. Загробного царства) {Бадж, Путешествие, 312—313).

Обычно на папирусных иллюстрациях к «Книге Мертвыхони обо
значались как боги, стоящие рядом друг с другом на лотосе (см., напри
мер- Бадж, Путешествие, 123, 126, 272), но иногда их располагали по 
двум или четырем сторонам от изображенного покойника или заходя
щего солнца (Там же, 154, 163, 346, 397).

Сыновья Хора из «Книги мертвых»

Есть свидетельства и зооморфной символики стран, воплощенной 
в зверообразных изображениях «сыновей Xopa«v. Так, на изображении 
загробной едены суда из Папируса Ани (Брит, муз, N 10470, табл. 4, 
листы 29 и 30) четверо бонсеств представлены следующим образом: 
Места — с головой человека, Хапи — с головой обезьяны, Туамаутеф 
с головом шакала, Кебхсеннуф — с головой сокола (Бадж, Путешествие,



Ш , 2П\ см. такясе: Оа же, Египетская религия, 317), Обращает аа себя 
внимайте налргчив среди «животного» ряда одного «человеческогоί> об-
рваа. Это обстоятельство сближает рассмотренный случай с зооморф, 
ной символикой стран света во многих архаических культурах Евра
зии (Китай, Иадияг Иудея, Скандинавия и др.) ш подтверзкда^г 
правомочность понимания звероголоБОСти ^сыновей Хора^ как отра
жения ИСИ80ТНОГО символизма стран света.

Часть ί. Ориентационные системы древних культур

Сыновья Хора »  зооморфном виде из «Книги мертвых

Что касается цветовой символики в обозначении стран света в 
Древнем Египте» то Ж. Познер считает, что особой системы соотноше
ния стран света с цветом египтяне не выработали, за исключением 
того, что белый цвет символизировал Верхнее царство, красный — Ниж
ний Египет (таким цветом обозначались их короны), но красный цвет 
мог означать еще и пустыни запада или востока (Poseaer, 76; Kccs, 
Fatb&nsymbolik,417—4i8; ср.; «Книга Мертвых», гл, 138: «Хор, владыка 
Черной страны [«кеметку, т. е. Егиата] и Красной страны [ч?дешрет>, 
т е пустыни]», см.: Чегодаев, 149, 51). Известно, что в Мемфисе — пер
вой столице объединенного Египта — существовали две сокровищни
цы, куда поступали подати из Верхнего и Нижнего Египта, — «Белый 
дом9 и «Красный дом̂  (David, 17) В. Шенкель считает, что основу цве
товой символики Египта составляла сакральная четверка цветов — 
красный (dSf), черный (km), белый (hd) и зеленый (w3d), которые олицет
воряли собой соответственно пустыню, плодородную почву, свет и рост 
растений (Schenkel, 131—147; ср.: Hemiann/Cagiano di A/evado, 362—373 с 
литературой).

Юг и С«вер страны так много значили в истории и мифологии Египта 
после объединения Верхнего и Нижнего Египта, что, вероятно, эти дво 

света цолучили такое преимущественное значение перед восто- 
ком к западом вообще и даже развили свой символизм -  цветовой (бе- 

(боги-покроаители обеих земель Хор и
2  Южной -  Нехбет в обрв-

^ -  Уаджит/Уто в виде кобры; ср. выше о
раме Уаджит на севере столицы Рамсеса П ) и зооморфный (гриФ



Ko6pflj вх-одяддие в >кращешад соотв<?тству1ощ1га корон фараона). Во время 
коронации нового фар»аона возложение на пего двух коров с их символи
кой являлось важнейпыш актом и олицетворяло возобновление сакраль
ного соединения обеих земель, восстановление единства Египта, гаран
том которого и должен был быть фараон. По свидетельству X. Вруинера, 
статуи фараонов на цоколе имели с дв̂ гк сторон эмблемы Верхнего я 
Нинснего Е гибтгов, надравленнъге в две противоположвые стороны. По
скольку они должны были указывать каждая в свою сторону {север или 
юг)> то мы можем точно установить ориентацисю скульптуры в храме 
или гробнице (на запад или на восток). То же можно сказать и о стелах 
с изображением фараона, где тот стоит или в верхнесгипетском облаче- 
НИИ и тогда должен смотреть б сторону юга, или в нижнеегипетском — 
со взглядом на север (Bninncr,ZumRaumbegriff»617),

Известна борьба Хора и Сета, олицетворяющая соперничество Ниж- 
 ̂него и Верхнего Египта, причем в поздней версии Сет ассоциируется с 
севером, пустыней и засухой (см.: Мелетинский, Поэтика, 211, 220, 256), а 
Хор прямо называется «Владыкой Юга« (тексты см.: Бадж, Путеше
ствие, 423, 429). Предполагается, что еще в доисторические времена со- 
кол-Хор был местным божеством в Йераконполе в Верхнем Египте (Ан
тее, 71; о сложности исторической интерпретации борьбы Хора и Сета 
см.: David, 28—31).

Говоря о символической классификации в древнем Египте, следует, 
вероятно, учитывать существование здесь особо развитой дуальной струк
туры космоса и социума (противопоставление Неба и Земли, Севера и 
Юга, богов Хора и Сета, дуализм царствования «владыки Обеих Земелы> 
и т, д.), коренящейся в противопоставлении Верхнего и Нижнего Египта 
(см. подробнее рассуждения Вяч. Вс. Иванова в предисловии к: Франк
форт и др., 10—12 с литературой).

Тем не менее Восток и Запад также, по-видимому, имеют своих бо̂  
жественяых покровителей, подобно тому, как Хор и Сет отождествля
лись с Югом и Севером. Ими являлись, судя по иллюстрациям к «Книге 
Мертвыхбогини Исида и Нефтида (Нефтис). Исида в рисунках, изобра
жающих космологический взгляд на вселенную, всегда изображается в 
левом (восточном) углу, а Нефтида — в правом (западном) (о космологи
ческом взгляде на юг см. следующий параграф), при этом Исида часто 
выступает сидящей на символе рассвета, а Нефтида — на символе заката, 
или Исида — перед «львом рассвета», Нефтида — перед «львом заката» 
(илл- см.' Бадж, Путешествие, 152, 154, 158). На виньетках Папируса 
Мут-хстсп (Брит. муз. N 10010, листы 4 и 5) Нефтида изображена сто
ящей у изголовья мумии умершей, а Исида — в ногах (Бадж, Путеше
ствие, 346, 397); поскольку мы знаем, что мумифицированные тела рас
полагались головой на запад {см. ниже), Нефтида опять оказывается 
олицетворением запада, а Исида — востока.
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Испда и Нефгида около т̂ умии из «Книги мертвых.

Все это дает возможность предположить, что обе богини (они вко- 
дили в число гелиопольской Великой Эннеады. считались дочерьми бога 
земли Геба и богини неба Нут. как и Сет, муж Нефтиды; Хор был сыном 
Исиды) вместе с богами их круга и происхождения Хором и Сетом обра
зовывали четверку божественных патронов стран света; востока — Исн- 
да, юга — Хор, запада — Нефтида, севера — Сет.

В магическом папирусе из A6swoca {Раруг. Salt. 825, Брит. муз. 
N 10651) лри описании так называемого «Дома жизни ̂  центральное 
помещение отведено Осирису, а четыре боковых корпуса, расположен
ных по странам света, населяют Исида, Нефтида, Геб и Нут. Это дает 
освование считать последних богов патронами соответствующих стран 
света (Тураев, Текст, 231—241; Семека> Символы, 108). В то же время мы 
знаем и об ином распределении ветров (стран света) и их патронов; так, 
по некоторым текстам оКниги мертвых^, северный ветер принадлежал 
Ос1фису, южный — Ра, западный — Исиде, восточ
ный — Нефтиде (Бадж, Египетская религия, 254).
Во время проведения церемонии «отверзания уст 
и очей^ проводимой над мумией или статуей умер
шего, следовало кропить вокруг статуи водой из 
четырех сосудов по четырем странам света; при 
этом поочередно обращались к богам Хору, Сету,
Тоту и Сепу, которые, очевидно, выступали покро-

Египетская ре-*ίU’ΪT*ИЯ̂ oioj

различных версий, в которых
гиГбог« выступают то одна, то дру
гие боги, не должно нас удивлята

Г  «=егда прекрас-

------------ J  1 T U  {

гие боги, не должно нас удивлять^ поскольку в 
мифологическом сознании егилтян всегда прекрас
но уживались различные теологические объясне* 
ния одних и тех же явлений (Антее, 57—64). Богиня Хатхор



Напомню» чгго по четырем странам света были наяраштим «геФЩ'*· 
ре головы богини Хатхор» составлявшие капитшхъ колонн храмов и свяг- 
ТИЛИЩ в Древнем Египте» начиная уже с XVIil династии (Наепу» 1039-=- 
1041).

Южная ориентация

По мнению большинства исследователей» изначальная ориентация: 
древних египтян — южная, так как именно с юга начиналось течение 
Нила — источника их жизни и благоденствия (Уилсон в: Франкфурт к 
др,, 48— 61» 55).

Один из гимнов времени Среднего царства (XXII—XVIII вв. до н. з,) 
воспевает Нил как высшее божество:

С шва тебе. Пил, выхоляли1Й нз этой зех\ш1.
Приходящий, чтобы оживить Египет· <. >
ОрошающнП поля, coTBopejfujwtt Ра,
Чтобы всех животных оживить.
Напояющий пустыню далеко от воды,
Роса его спускается с небес < „ , >
Если он медлит, то замыкается дыханье,
И  все ;иоди бледнеют,
Уничтожаются жертвы богов.
И миллионы людей гибн̂ 'т <. *>
Когда же он восходит, земля η ликовании,
И все живое в радости.
Зубы все начинают смеяться,
И каждый зуб обнад̂ еи.
Приносящий хлебы, обильный пищей,
Творящий все прекрасное, < >
Творящий траву для скота,
Заботящийся о жертве бог̂ » каждому —
Находящемуся в преисподнеГг, на небе, на земле, <...> 
Наполняющий амбары, расширяющий закрома,
Заботящийся о вещах бедняков. < -,>

( Перевод М, 3. Матпье в: Матье, 239)

Обо;кествление Нила и его истоков обусловило речевую практику, 
в которой одно из названий юга идентично понятию «лицо, перед» нача
ло» (Jintj), «Северо соответственно обозначается словом, имеющим зна
чение'' йзатылок, задняя сторона» (pht). Одно и то же слово служило для 
обозначения «востокаи «левого» (|зЬ), «запада» и -еправогоQ'ran) (см,; 
Seilie» Name, 1— 29; Tallqvisl, 118; Posener, 69—78; КеШег, 1213— 1214; Культура 
Древнего Египта, 247—248; Уилсон в; Франкфорт и др.» 55). Эта особен
ность ориентационной терминологии приводила к любопытным в лин
гвистико-культурологическом отношении результатам, о которых хорошо
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* ~ ^гтртское слово, означающее ,дздти на севера, _
сказал до теченхш**, а слово „идти на юг« - -  соответ,
т о  5к е  с л о в о , ЯГО .дай против течения. Когда егистя-
с^енио другую реку, например, Евфрат, текущий не на
на., случалось так: „Эта перевернутая вода,

течению, двигаясь вверх по течению‘4 что перево- 
Эта перевернутая вода, которая течет вниз по течению, 

^ ~ η“ » ; »  ( Ζ οοπ в· Франкфорт и др., 50).
^  еоответств^ с течением Нила южная сторона имела также на

звание «верхняя страна» (res).
Мвогочисленйые иконографические материалы показывают, что при 

йзображении движения солнца египтяне представляли солнце восходя- 
щим в левой части композиции из «восточных гор«> (или гора Бакхет) 
и заходящим в правой части в «западные горы^ (или гора Ману), что 
предполагает обращение к югу как передней стороне (см., например, 
иллюстрацию в так называемом «Мифологическом папирусе певицы 
бога Амона Та-хем-эн-мут® XXI династии, хранящемся в Варшавском 
пациоиальвом музее)- Аналогично этому также на рельефе из храма 
Хатхор в Дендере изображение богини кеба Нут, которая в левой части 
неба рождает солнце (и оно появляется в долине Нила между восточны
ми и западными горами)  ̂а в правой проглатывает его (см- изображения 
в: Рак, 23; 50).

Рельеф с богиней Нут

Текст ок. 1300 г. до н* э. из царских гробниц гласит: <гЗвезды ŝ co 
дят вслед за солнцем Ра в уста Нут в месте головы ее на западе, и о» 
поглощает их... Она будет их рождать, они будут жить и будут* 
из зада ее на востоке ежедневно» (цит по; Антее, 98; ср.: Матье, 23 l·



Несомненно, взглядом на юг обусловлено изобра>«©Н1ш заходящог» 
нда на Папирусе Кенны, лист 3, где изображен диск солада» уввачивавс̂  
щнй голову сокола, глядящего вправо; справа и слева ον сокола расиола** 
гаются фигуры известных нам уже «четырех сыновей Хора» — Мест-а, 
Хаки. Туамаутеф и Кебхсеннуф (илл. cw.i Бадж, Путешествие, 164).

Восход солнца «слева» дри взгляде на юг был настолько зхртшы̂ вН] 
что египетские путешественники, попав в южное полушарйО, с удивле
нием отмечали, что солнце там «восходит справа > (Жак, 262).

По мнению К, Зете, обозначение южной стороны как главной отра
жает политическое верховенство Нижнего Египта после объедзшенш! 
двух частей страны (Sethe, Namen, 26; ср.: KeBler, 1214). В перечису1е1ши 
стран света или расположении аемель, направлений ветров> локализа
ции богов, людей, частей армий и т, д. юг» как правило, предшествует 
северу. Верхний Египет всегда называется прежде Нижнего и т. д. 
(Tallqvist, 118; Posener, 70—71; KeBler, 1213), Возникающая при этом симво
лика правого-левого как благоприятного-вредного также отравилась в 
древнеегипетских текстах; таким образом, за востоком признавалась 
злая сторона, а за западом — добрая (Posener, 72^73; KeBler, 1213)-

Согласно концепции Фротингема, восточная сторона во всех куль
турах должна была считаться благоприятной, поэтому и южноориентис- 
рующиеся египтяне должны были, по его мнению, считать левую сторо
ну благоприятной (Frothingham, 63— 64); тексты, однако, дают далеко не 
однозначную характеристику «левого» и правого̂ > (подробнее см. ниже).

Интересно, что южная ориентация сохранилась в районе течения 
Нила и посейчас; так, в языке махас (нилотский язык) слово огго озна
чает <елицо, перед» и «юг« (Шемякин, 46).

В ост очная ориентация

Наряду с исконной южной ориентацией по Нилу очень рано разви
валась и восточная ориентация, связанная с культом солнца и его бога 
(Ра или Рэ), который почитался как божество уже царями ΣΙ династии, а 
в конце ΠΙ тыс. до н. э, воспринимался как верховный бог (Антее, 79— 
80). При династии (XXV—XXIV вв. до н. э,) солнечный культ стал 
государственным. Царь Эхнатон (Аменхотеп IV) ок. 1370 г. отверг всю 
предшествующую мифологию, объявив бога Ра единственным высшим 
божеством, а себя сыном Ра и Атона.

Естественно, что усиление солярного культа приводило к выделе
нию восточной страны света как наиболее сакральной. Восток, где вос
ходит солнце, назывался «Страной Бога» (t* там было место рожде
ния и возрождения, в то время как местом смерти и загробной жизни 
был запад.

Высказывалось мнение, что северо-южная ориентация развилась 
первоначально в Верхнем Египте, где течение Нила с юга на север —
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гпл nowra ландшафта. Что же 1̂ аса.ется восточно-за  ̂
то ова могла возникнуть в районе Дельты, где при 

оалиой 0РИ“ Т№И . ение ее течения оказывалось не таким
широкой рааливв Р® востоке. Вероятно, в результате объедиае-

ориентация как часть официальной тео- 
Юга с р ^  Египте, при этом южноориеатиро-

^ М й “ 1»«.вая терминология могла долго ост^атьм неизменной (WOson 
Гг^пкГоП с а.. 52 = Франкфорт и др.,85-56; Kecs, Totenglaubea, 22-27).

Естествсйао, что восточноориентированное восприятие резко кок- 
трастировало с той негативной оценкой, которм давалась востоку при 
южной ориентации (левое -  восток = плохо). Отсюда такая разноречи
вость текстов, при которой, с одной стороны, восточная сторона воспри- 
яимается как благостная (см., например, в «Текстах пирамид» [III тыс. 
до н. а.]; Рул 2175),с другой,— как опасная и зловещая (см.,надример; 
riicraiicОмгаса, 1,7>5; ср,: Morenz, Rechts,64^5, Posener,73). Недаром,вероят
но, мужская половина могла ассоциироваться с левой стороной, а жен
ская — с правой (Перепелкин, Частная собственность, 31, ср. 54, 55), что 
противоречит повсеместно распространенной в Евразии практике отож* 
дествления мужисого и женского в рамках бинарных оппозиций.

3 Моренц приводит слова одного гимна в честь Амона из времени 
Мернептаха (ок 1230 г.), в котором Амон посылает души умерших греш
ников налево, на восток [h'(w)], а праведников — направо, на запад (i’mnUO, 
что соответствует обычной средиземноморской оценке правого-левого, 
но расходится с оценкой востока-запада (Morenz, Rechts, 63— 69). Моренц 
предполагает, что «плохой? восток обязан своим существованием пред
ставлению о востоке как месте схватки хаотических и космических на
чал и наказания первых, как месте казни и, в частности, наказания Сета 
(см., Раруг Sail. S25). Думается,что это объяснение вторичного характера; 
египтянам, обращенным лицом к югу, приходилось искать оправдания 
расположению левой стороны с востока.

По-видимому, предпочтением ориентации на юг следует объяснять 
не только противоречивость восприятия <?правого-левого», но и многие 
другие особенности ориентации в египетской культуре, которые кааа* 
лись странными уже соседям египтян. Так, Геродот, рассказав о течении

«Подобно тому как небо в Египте иное, чем где-либо в 
стнпми ^  ̂ отличается иными природными свой-
отношеимяу^Г^^”^^ ^ нравы и обычаи египтян почти во всех
(Herod 2 35̂  Р°'’̂ ^̂ ®<̂ °оложны нравам и обычаям остальных народов о

упоминает следующую:
справа налево И считают слева направо, а египтяне —
а эллины ^  налепп nw утверждают, что пишут направо,
сти оппозиции ^правое констатации неопределенно^
поставить вопрос о право и свидетельство Геродота позволяет

Р и левостороннем письме как отражении обще·
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коскгологических представлений тех или иных народов (свд.̂  Η«πρκινϊβρι. 
рассуждения об этом: Campbell L  А., 79).

Северная ориентация

Наряду с южной (природной, по Нилу) и восточной (соляркой) ортген- 
тациями, источники свидетельствуют также о еущбствованхга астралъ' 
ной погребальной ориентации на север. Там в районе незаходящик око- 
лололярных звезд помещалась область Дуат (Дат) — ночтгое звездное 
небо, место вечного блаженства, куда стремились души умерших (об атом 
упоминают «Тексты Пирамид»). Египтяне называли йти звезды ^не зна
ющими уничтоженияони символизировали победу над смертью, веч
ную жизнь* Поэтому северная часть неба оказывалась сакральным мес
то^ (locus sacer).

Со временем солярная идеология, распространившись по всему Егип
ту, вытеснила северную ориентацию, и область Дуат переместилась с се
верной части неба сначала в восточную — место ежедневного «воскре
сениям Солнца, подобно которому воскресал и сам фараон, а затем — в 
подземный мир на западе (Wilson in Frankfort с- а*» 56— 5̂7 = Уилсон в; 
Франкфорт и др., 69—60; о сложности понимания слова Дуат см.: Kees, 
Totenglauben, 61— 63; Коростовцев, Религия, 214), Более того, в древности 
даже думали, что вход в Дуат находится в скалах на западном берегу 
Нила недалеко от Абидоса (Чегодаев, 8.161; Бадж, Путешествие, 49).

Почитание северной стороны как благотворной могло связываться 
и с северным ветром, который дул со Средиземного моря и приносил в 
Нильскую долину освежающий воздух (ср,: «Книга Мертвых», гл. 178: 
<<Я [бог Тот] принес ветер Ун-неферу, я принес ему прекрасный северный 
бриз, когда он появился из утробы матери своей»; см.г Бадж, Путеше
ствие, 400; ср. также 410); «северный ветер был добрым, египтяне высо
ко ценили его и считали младшим божеством...о (Уилсон в: Франкфорт 
и др., 49).

Западная ориентация

При том, что нормальной для древних египтян была последователь
ность перечисления стран света: юг — север — запад — восток (KeBler, 
1213), нередки и перестановки в атом порядке, среди которых часто встре- 
'гается последовательностью запад — восток — юг — север; особенно 
часто она выст^шает в «Текстах Пирамид» ,̂ что связано, очевидно, с рели
гиозной хтонической ориентацией, отразившейся в этих текстах (см., 
например: Руг. 16s— 166; 464а, 470Ь>554Ьс и др.; ср. также: Tallqvist, US— 
119. Poscner, 74, noi. 1).

Βο3ΜοϊΚΗ0 также, что в таком перечислении стран света отразилась 
западная культовая ориентация, приписываемая египтянам Плутархом
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™ . η U .. Os 32- .Втштяне полагаит. что восток -  это лицо мира.
(Plularch. De Is.«t f ^ ·  _  Αίγυίτποι γαρ oiov-tm τα μέν ένατοί
C8EBP -  правал стор , gj άριοτερά). В то
ϊόομουϋρόβα^· ·  ̂ здесь ошибку Плутарха (Possuer
Τ Ζ  T s T S  W. in· Р1Л0ГСЫ Moralia, 2.3, Uip2ig. 1971. ad loc ).Таллквас; 
73»nni П .Sjcvek J  существование такой западной ориентации*
Ζ Τ Ζ Γ μ^  и движение солнца обозревались как бы е Востока (той 
ври этом л  ̂сложении этой ориентации могло сыт-
р^прдаавле^ие о заладе как месте расположения царства мермык

(™'**ΗΓΜ0ή гогляд. едва ли можно говорить здесь об ошибке Плутарха: 
более широкий контекст высказывшшя показывает, что здесь имеет место 
имеяпо взгляд с востока: «Есть культовая песнь скорби, исиолняемая в 
честь Нила; в ней оплакивается рожденный в пределах левой стороны 
и погибший в пределах стороны правой, ибо египтяне полагают... <да- 
лее следует вышеприведенный текст>„. А  так как Нил несет воды с 
юга и иа севере поглощается морем, то справедливо говорят, что рож
дается он в левой стороне, а гибнет — в правой <>. Более того, в другом 
своем сочикении (PJularch. Quacsl. οοηνΐν. 8, 8, 2) Плутарх воспроизводит 
ту же ориентацию относ;сгельно течения Нила, говоря: «оплакивая смерть 
этого бога [Осириса. — А П.], рождающегося в левых областях и поги
бающего в правых, они [египтяне, — А. П.] иносказательно говорят о 
кончине Нила, впадающего в море» (русский перевод Я. М, Боровского 
в; Плутарх. Застольные беседы. Л., 1990, С. 152; в примечании к этому 
месту говорится, что правое и левое здесь подразумеваются с точки зре
ния 4путешественника, плывущего в Египет из Малой Азии», что пред
ставляется ошибкой).

Поскольку, как мы видели, Нил — податель жизни — «рождается 
в левой стороне, а гибнет — в правой», это обстоятельство могло быть 
еще одним основанием для оценки правой стороны как «плохой» (см, 
об этом выще).

«Книга мертвых», литературный памятник, возникший и ставший 
популярным в середине И тысячелетия до н. э, (Чегодаев, 8, 148; Коро· 

считает время возникновения «Книги мертвых» ок. 2300- 
 ̂ рг.) отражает вполне «прозападный», хтонический характер ааупо- 

коиаых представлений египтянина, когда главным божеством 
Осирис -  владыка «Прекрасного Запада», как называли часто 

и XU (Осирис выдвигается на первый план при фараонах XI
и ХЦ династии, см,; David.98.105— 112).
са П Пер5амсео*б(,?^*^'^^*^°'^‘’’ богини Уаджет в столице Рамсе- 

Р с̂̂ ^оложен на севепной стоооив гооодаз в этой
говорится7!яХмГ «Книги Мертвых», в которой
даев, 8 158' в Dvct'J сидящая на правой стороне неба» (Чего-

. русском переводе с английского издания Баджа в этом

zfacmt. I  Ор-^ентационно^е системы древ,шх культур



месте приведена иная версия: «Я боп«?я Секрет, ty я атжу на бШбМ 
месте да в&ликом небесном ветре(?)», см.: Бадж, Путешестаие, 179). Ш  
отраж ает ли понятие правая сторона не6а̂ > (илтя «в&лнкйй небесимй 
<сев ерн ы й ? >  ветер») взгляд с востока ыа аалад, при котором ока
зы вается справа и о котором писал Плутарх? Тем более мы знаом» что 
богиня Уаджет (Уаджит) олицетворяла в виде кобры корону Шетатбго 
(Северного) Египта. Такой лее взгляд предполагается, по-видхшому, и в 
Главе 25; «Я поместил свое имя в Пер^Ур [святх^лище Верхнего Египта 
и его символ]. Я сделал так, что мое имя помнят в Пер-Ну (святилгаце 
Нижнего Египта и его символ] в эту ночь счета лет и исчисления меся
цев. Я — Этот Обитатель» сидящий в восточной части неба,,,о (Чегодаев» 
8,159).

Ориентация хр(шов

Египетские храмы мыслились» как и на всем Ближнем Востоке, 
как жилище, место пребывания божества. Отсюда и конструктивные 
особенности храмов (см. подробнее: Nelson Н. Н., 44— 5̂3).

До V династии храмы строились лишь при гробницах фараонов 
для отправления поминальных церемоний, обеспечивавших благополу
чие покойника в загробном мире. Первые храмы отдельным божествам 
стали сооружаться фараонами V династии: судя по сообщениям пись
менных источников, почти каждый из них построил храм Солнца-Ра 
(они назывались челсек) (Коростовцев, Религия, 157; Савельева, 48—45j. 
Л, Баргэ считал, что солнечные храмы (они представляли собой огоро
женное стеной пространство с каменным обелиском и жертвенником 
рядом с ним) строились по оси восток-запад, т. е. ориентировались по 
солнечному движению (Barguel̂  337—339).

Логически оправданное предположение Баргэ опровергается, тем 
не менее, археологическими материалами. По раскопкам нам известны 
только два храма Солнца периода Древнего царства (они все сооружа
лись на западном берегу Нила в некрополе Абу-Сира), Лучше всех изу
чен самый известный египетский солнечный храм царя Ниуссира (или 
Ниусерра, 2420—2396 гг, до н. э.); главным культовым объектом хра
ма служил каменный обелиск с основанием в виде усеченной пирами
ды — символом первоначального мифического камня-холма Бенбен, на 
котором впервые появилось солнце (Жак, 197). Вход в храм находился 
на северной стороне комплекса, крытый проход вел к южной стороне, 
где находился обелиск. Солярный характер поклонения божеству вы
ражался, пожалуй, лишь в восточном (относительно обелиска) положе
нии жертвенника — самого главного культового инструмента а ежед
невной литургии Солнцу (LA, V, 1095; Савельева, Храмовые хозяйства, 
45, 48—49). По-видимому, такая ориентация входа солнечных святи
лищ подтверждает точку зрения П. Познер-Криже о заупокойном ха-

Beunem



-------  ̂ Ζ Ζ Ζ ^ η  тесио связанных с соответствующшт по-

XIV в. да f l r o  реформе: Перепелкин, Переворот), ознаменовался 
9хяатоиом(^о Ахетатове нескольких хра^аов, кото-
^ТрТдетГаляли собой открытые дворы, обнесенные каменной огра- 
Z  Градами жертвентйков по обе стороны от входа. Вход в эти храмы 
почто Гс?гда находился теперь уже на восточной стороне (Большой храм 
Атом Явор Атона. Сень Ра и др.)· Показательно, что храм вечерних 
богосл'ужевий Атояу, который назывался Шроводы Атона на покой, и 
В котором главной жрицей была сама жена фараона Нефертити, ориен
тировался на запад {Рак, 139), -  тт

Очень мало что известно о городских храмах богов Древнего цар̂  
ства. Они строились из кирпича-сырца и, видимо, поэтому не сохрани
лись (Савельева» 51).

Лишь начиная с XVIII династии (Новое царство) до нас дошли не
которые храмы, отличные от поминальных, хотя архитектонически они 
должны восходить к традициям Древнего и Среднего царств (Коростов- 
цев, Религия, 157—15S). Они были, как правило, прямозггольньши в пла
ке (см, самые знаменитые храмы в Карнаке (Амона-Ра), в Луксоре, по
священный триаде Амону-Ра, Муту и Хонсу, и в Эдфу — храм Хора); 
дорога от входа с пилонами вела во дворик, потом в портик, оттуда в 
колонный зал и, наконец, в темную «святая святых)>, где находилось куль
товое изображение бога храма (ЕСоростовцев, Религия, 158; David, 103).

Считается, что храмы Египта Нового царства дают самую различ
ную ориентацию по всем странам света (Nissen, Oriemation, 29); эта кон
статация приводила исследователей к выводу о безразличии их строи
телей к тому, как будет ориентирован будущий храм (Fcrgusson, 119; 
Atkinson, 75; Kces, Agypicn, 295. 304; M5hlenbrink, 80-^81).

Известно, однако, сколь большое значение имели для египтяи аст
рономические познания (например, для составления календаря), кото
рые должны были проявиться и в ориентации храмов (ср. ниже об ориен- 
тади пирамид). Б. Ван-дер-Варден считает Среднее царство «золотым
давнГч-жГбы^ТГ""'''’*'' (Ван-дер-варден, 35). Поэтому
BOCTOV ®̂ *̂̂ з̂ано предположение, что помимо солярной — на
ральная ^  святилищ Солнца, существовала и другая — аст-
(LocVver связанных с божеством — патроном храма

В0ППС1, RAR, 566).
Сирлуса-Сотис <̂ульт и календарно*астрономический смысл
ик)ля\^а^;7;^;" V-Р^нний (гелиакический) восход около 20
лению Нового года ^ ежегодным разливам Нила и наступ-

года (Неигебауер, 93; Ван-дер-Варден, 21- 22).

Ча^ть [. Ор<^нтато»'<>·^ системы дреених кульщр
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Так, X. Ниссеы (Nissen, Orientalion, 59,124)» считая солнечную ориШ- 
тадию храмов характерной для Древнего царства* попытался связать 
ориентацию  других храмов с направлением, в котором звезда восходит 
или садится в день основания храма, В этой церемонии (см, о ней под· 
робнее: RowaJd, 41—66, 271— 2̂88,395—416) участвовал сам фараон, кото
рый, как считалось, вместе с богиней Сешат (S§M) покровительницей 
письменности, геометрии, архитектуры — в процессе ритуальных дей
ствий натягивал шнур и определял ориентацию храма (поэтому и вся 
церемония закладки храма называлась в натягиванием шпураа- — pd 
ss), В этом ему помогали жрецы, специально ведавшие этими делами, — 
lyn-nir (Савельева, Храмовые хозяйства, 25); греки называли их гарпедо- 
наптами άριιεδονάτιται, т, е. «натягиватели веревки» (СЬт. AIcx. Stromata,
I, 69, 5; см, подробнее? Gandz, 255—277).

Сохранилось много надписей, рассказывающих о процедуре «натя
гивания шнура», начиная с середины II тыс« до н, э. (Sicphan, Oriung, 13). 
 ̂Приведем некоторые из них. Строительная надпись из храма в Абидо
се (Верхний Египет) содержит обращение богини Сешат к царю Сети I 
(до 1347 г. до н. э.) следующего содержания: «Модоток в моей руке, 
которым я забивала колышки, был из золота, и ты был рядом со мной» 
натягивая шнур. Твоя рука держала кирку, когда ты устанавливал че
тыре угла [храма], которые были точно отмерены в соответствии с че
тырьмя опорами неба» (Rowald, 46— 47).

Другая надпись, поставленная от лица фараона по случаю реконст
рукции храма Хора из Эдфу, гласит: «Я беру деревянный колышек, на
тягиваю шнур вместе с богиней Сешат; мой взор следит за бегом звезд; 
око мое направлено на Большую Медведицу; бог, указывающий время, 
стоит около моей клепсидры; я установил четыре угла храма» {перевод 
с небольшими изменениями взят из книги: Померанцева Н. А., 61; ана
лиз этого ритуала см. подробнее: Nissen, Orieniaiion, 31— 3̂3, Lelellier, 912-  ̂
914; Bonnet, RAR, 264— 2̂66). Сам бог Pa наблюдал своим оком за возведе
нием храма Хора в Эдфу (Reymond,41,283). В основе ритуала, несомненно, 
лежит наблюдение за движением небесных светил.

На стене храма Амона-Ра в Карнаке обнаружен рельеф, на кото
ром представлена церемония «натягивания ш н ур а », н которой участву
ют царь Рамсес П (сер, XIII в, до н, эО и богиня Сешат. Фараон и богиня 
забивают молотком (дубинкой) колья, которые связаны между собой 
шнуром. Между кольями находится надпись: «Натягивание шнура са
мим царем вместе с богиней Сешат».

Ниссен предполагает, что эта церемония существовала уже в нача
ле Древнего царства (N issen , Orientation, 31); в древности этого обычая сом̂  
кевается Т, Д. Аткинсон (Aikinson, 76). Заметим однако, что в летописи на 
Палермском камне упоминается о «натягивании шнлра жредом Сешат 
при строительстве крепости [храма] Престолы богов» в седьмой год прав
ления четвертого царя I династии Дена, т. е. еще в Раннем царстве! (см.?

Египет



Рамсес II, натягивающий шнур 
вместе с богиней Сешат

Sethe/Schafer/Borchardc, ТаЫ. 1, vers. 3, N 
7; ср.: Савельева, 25). Дожил же этот 
обряд до конца древнеегипетской ис
тории, до времен Римской империи, 
когда в храмах Птолемеев в Эсне и
1Сом-Омбо оказываются изображения 
римских императоров Севера, Кара- 
каллы или Деция, которые, одетые в 
фараоновы одеяния, рассчитывают ось 
и вбивают колья в основание будущего 
храма (Stephan, Ortung, 13; Жак, 31—32).

Как было отмечено выше, по 
расчетам Ниссена, ось многих еги
петских храмов устанавливалась по 
направлению к восходу различных 
звезд, служивших символом рожде
ния соответствующего бога, которому 

и посвящался храм. При этом свет восходящей звезды должен был пасть 
на изображение бога, находящееся в темном святилище храма (Nissen, 
Oriealalion, 34—37). В этом египтяне достигли высокой точности и боль
шого искусства, связанного с астрономическими наблюдениями.

Когда в 389 г. н. з. христиане разрушили знаменитый храм Сера- 
писа в Александрии, выяснились некоторые подробности того, как ис
кусно жрецы устраивали «чудеса» для верующих; христианский автор 
Руфин рассказывает: «Чтобы привести зрителей в восторг и удивление, 
устраивались также некоторые хитроумные вещи. После восхода солп- 
ца небольшое оконце открывалось так, что в день, когда по празднично* 
му календарю изображение бога Солнца вносилось [в храм Серациса] 
для приветствия Сераписа — момент был точно рассчитан, — солнечный 
луч, пройдя как раз через это оконце, освещал рот и губы, и перед глаза- 
ми народа бог Солнца как бы приветствовал Сераписа своим поцелуем. 
При этом происходил еще один обман следующего свойства. По природе 
своей магнитный камень притягивает положенное рядом железо. Для 
этой цели изображение бога солнца было рукой мастера изготовлено из 
тончайшего железа так, чтобы прикрепленный наверху у потолка ка
мень с указанным свойством притягивать к себе железо, в тот самый 
момент, когда при падении солнечного луча Гна образ Сераписа] образ 
Солнца оказывался на той же высоте, притягивал бы к себе через свою 
риродную силу железо, и народ верил бы, что он видит, как образ подни- 

"  " “'’“’г® А  чтобы обман не был обнаружен из-за
няГзд Lon* “̂ ““бражения]. жрецы говорили: бог Солнца под-
есТю Т и з Т г о  Г ” '  «  ВДв'' по своим делам. (Rufin.

храмовыми праздниками (Nissen, Ог1еп1а1юп, 36—3/7·

Часть I. Ориентационные системы древних культур



Из 21 рассмотренного Ыкссеком храма 4 обращены к точке солнце
ворота, 2 — на Сириус, 2 — аа Каноп, 2 — на Арнтур, 1 — на Орион» 3 —■ 
на Антарес и т. д., при атом ориентация могла осуществляться как по 
продольной оси храма, так и по поперечной ^  короткой (Ibidem, 59)*

Хотя в Новом царстве (X V I^X I вв. до н. э.) в качестве идеального 
требования выдвигалась ось восток — запад (Bonnet, RAR* 566), на прак
тике же ее придерживались редко: так, из 43 храмов Нового царства 
вдлоть до эпохи Римской империи только δ обрап(ено к востоку, 3S — в 
другие стороны — в основном на север или на юг (Nissan, Oncntation, 253—  
254)- Не исключена также возможность расположения храмов Нового 
царства в зависимости от течения Нила (KcBler, 1214); об этой возможно
сти говорил римский архитектор Витрувий, который, описав регуляр
ную, с его точки зрения, модель храма, вытянутого с востока на запад, 
далее замечает: «Если же особенность местности будет препятствовать, 
то ориентация по странам света с необходимостью изменяется... Если 
храм будет располагаться вдоль реки> как в Египте около Нила, то следу
ет предположить, что они должны быть обращены к берегу реки» (SI 
autcm ioci naiura ш1сфе11ауег11, tunc convertendae sunt еашга regioaum constitutioncs... 
Item si secundum Oumina aedis sacra fiei, ita uti Acgyplo circa Nilum, ad fluminis ripas 
videanlur spectare debere (Viimv. 4,5,2). Достоверность высказывания Витру
вия ставил под сомнение еще Ниссен (Nisscn, OricDtation, 34), и мне его 
сомнения кажутся обоснованными; сам контекст показывает высокую 
степень предположительности в тоне Витрувия (videantur spectare debentur).

Поминальные храмы, которые строились при пирамидах, распола
гались сначала с севера от пирамиды, что, вероятно, является реликтом 
старых представлений о севере как месте пребывания умерших под 
околополярными звездами (Тураев, История, I, 189̂  Wilson in: Frankfort е, а., 
56—57; Bonnet, RAR, 620). Таково расположение поминального храма око
ло пирамиды Джосера. По мнению Т, Н, Савельевой, ато свидетельствует 
о том, что «эволюция заупокойного культа под влиянием жрецов куль
та Солнца в Гелиополе только начиналась» (Савельева, 38). Более по
здние поминальные храмы {IV—V династии) располагаются всегда к 
востоку от пирамид — «навстречу выплывающей ладье с утренним Сол
нцем  ̂ (Там же). Так, уже первый фараон IV династии Снофру впервые 
поместил поминальные храмы всех трех своих пирамид с восточной сто
роны от них (Vandier, П, 1,10; Савельева,39); то же сделали его преемники 
Хеопс, Хефрен и Микерин в своих «великих пирамидах»; следующий 
после лих фараон Шепсескаф также поместил поминальный храм на 
восточной стороне своей огромной мастабы, построенной между некро- 
^голями Саккара и Дахшур (Савельева, 42)*

Знаменитый «лабиринта — поминальный храм фараона ХП дина
стии Аменемхета III в Фаюме, не сохранившийся до наших дней, был 
описан Геродотом (Herod. II, 148). Судя по описанию («это двенадцать 
крытых зал, порталами своими расположенных одна против другой ш
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МРЯСЛУ собой в одно помещение; шесть зал обращены ва 
совдивеяяых меяму „„амовый комплекс и на площадку, к кото-
оевер,шостьивюЫ.8ходвхр ^ мог находиться на

» Р -  X . , » .  

^  д.» Г— « . Ϊ Ϊ .  ™ ~ “ а ̂
тГя свэтых храма, где изображена священная корова, кормящая Хат- 
шепсут своим молоком, напитком бессмертия. Кстати, по углам храма 
под фундаментом среди прочего были найдены глиняные кувшины с 
надписью: «Дочь Ра Хатшепсут сделала этот памятник для своего отца 
Амона во время натягивания шнура для [разметки] храма Амона, чуда 
ИЗ чудес» <Жак, 139—140),

Направление молитвы и других культ овы х дейст вий

При многих храмах существовали молитвенные площадки, легко* 
доступные и находящиеся вне храмов, где можно было молиться богам 
(Brunner, Gebei, 454). Ориентация при молитве определялась, вероятно, 
каждый раз в зависимости от конкретного расположения храма к мо
литвенной площадки. При почитании восходящего солнца молитва воз* 
носилась, естественно, к востоку (Dolgcr, Sol, 32— 3̂4). Так, например, Апу
лей рассказывает, что в момент восхода солнца жрец к прихожане храма 
Исиды повернулись к востоку, чтобы приветствовать светило (Apul. 
Мс1атофЬ 11, 20: inchoalac lucis salutationibus reiigiosi primam nunlianles horam 
pcrslrepuni).

Известен ритуал, который должен был совершать фараон в ходе 
коронационного празднества и во время религиозно-магического ритуа
ла хеб’сед, предназначенного для периодического обновления жизнеп- 
ных сил стареющего правителя (обычно хеб-сед проводился первый раз 
на -м году правления фараона, а затем через каждые три года, хотя 
иногда это сл^^алось и в иные сроки) (о хеб-седе и ритуалах коронации 

85-^8,105—109). В знак возобновления своего сак- 
имй должен был среди прочего совершить ритуаль-
лука пирамиды {ср. индийскую прадакшину) и выпустить из
121i ® каждую из четырех стран света (Матье,
{Яп^ии «ногих ку^турах Евразии
рировать готовногт̂ '”̂ ^' Скифии) и Африки и был призван продемонст- 
Раевский, Модель бтТ^ОпиГ страну со всех сторон (с^*
воличный акт во воемя ^ странам света как глубоко сйМ-
дух на четыре страны проявлялась также в том, что в воЗ'

света выпускались четыре диких гуся, которые
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долж ны  были оповестить весь мир о венчанш фараона на царстгво (Жак» 
21, 244). После стрельбы из лука «продеосйя направлялась к своеобраз  ̂
ной платформе» к четырем сторонам которой вели ступени, названные 
лестницам и юга, севера, востока и запада,.. На каждой стороне платфор
мы стоял широкий трон..,. Фараон поочередно садился аа каждый ϊροΗ 
ji принимал благословения соответствующей пары богов — Алмна-Ра и 
Танена на южной стороне, Атума и Хармахиса — на северной, Хепра к 
Геба — на западной, Исиды и Нефтиды — на восточной & (Матье, 121; 
ср.: Томсон Дж., 71— 72; Frankforl, Kingship, 85—88)>

В церемонию коронации входил также ритуальный обход нового 
фараона вокруг стен Мемфиса, древнейшей столицы объединенного 
Египта (Жак, 20). «Обход стеы&, беа которого коронация не считается 
полной» упоминается в рельефах царицы Хатшепсут (Frankfort, Kingship, 
106, 124), Ритуальным был и объезд всей страны, предпринимаемый 
после коронации царем-Хором и его дружиной; объезд должен был 
продемонстрировать права фараона на владение всем Египтом и уже 
во времена Раннего царства имел большое политическое, экономиче
ское и сакральное-религиозное значение (Савельева, 31).

При одной из самых важных церемоний погребального обряда — 
оотверэании уст и oчeй^ — большинство действий, производимых жре
цами над мумией или статуей покойника с целью облегчить тому обще
ние с богами в потустороннем мире, предполагало четверичность их 
исполнения. Так, четырежды кропили из четырех сосудов водой вокруг 
статуи, четырежды очищали ладаном из четырех кадильниц; четыре 
сына Хора являлись пред статуей; четырежды окровавленной ногой 
заколотого быка жрец касался рта и глаз мумии или статуи; четыре 
раза тот же жрец должен был коснуться жезлом урхекау рта и глаз 
мумии, что наделяло умершего способностью «правильно произносить 
нужные слова на севере, западе, юге и востоке» и т. д. (Бадж, Египетская 
религия, 319; см. описание этого обряда: Там же, 316—320). Анализ 
церемонии показывает, что четверичность действий напрямую связана с 
необходимостью распространить воздействие обряда на четыре страны 
света.

Ориентация погребений

Вопрос об ориентации погребенных тесно связан с двумя· ориента
ционными возможностями — южной и восточной. Из археологических 
раскопок известно, что в додинастическом Египте (поздний неолит) 
захоронения ориентировались по оси север — юг (т. е. по Нилу), погре
бенные располагались в скорченном (эмбриональном) положении на 
левом (реже на правом) боку, головой на юг (реже на север) (Тураев, 
История,!, 166; Gardiner, Egypl, 293; Вшппег, Zum Raumbegriff, 617; Коростов- 
дев, Религия, 186; Бадж, Путешествие, 22). Лицо в таком случае было
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й ва запад -  таковы древнейшие египетские погребе-
Обычпо обращено яа 2i_22- Poscacr, 71 предполагает здесь влияние 
„ИЯ ^ " « " ^ U - A r n o l d ,  827; K6ttiag. 370). Отклонение о. та! 
южноь ° Р ^ ^ “ ^„„аетоя  только в Мерииде, где хоронили головой к 

т в. лицом к востоку, а в погребениях Туры в 
мверу на яе^м ^ была погребена лицом к востоку, подо.

«  (ГГт^ое1аиЬс„,2 
S?“ cno»6 погребения был распространен среди простых масс населе- 
^Гегипт» и позже, вплоть до V -V I  династии (Коростовцев, Религия, 
MI 215- 21в) в связи е помещением покоиникава левом боку, очевид. 
во.ваходится формула,часто встречаемая в «Текстах пирамид, (ср. Руг. 
1002/3· «Отец мой. поднимись со своего левого бока и повернись на пра- 
вый к’этому теплому хлебу, который я тебе принес»); простраастаенао 
это можно понять так, что умерший, обращенный к западу и лежащий 
на левом боку, должен повернуться на правый бок лицеи к востоку, от- 
куда €му принесены дары.

Уже из этого обстоятельства следует, что наиболее распространен
ным (хотя и не единственным,см. подробнее: Wiedemann, 9— 19) в Египте 
было представление о том, что загробное царство мертвых находилось на 
западе (Bonnet, RAR, 867; Короотовцев, Религия, 202, 219). В то время как 
сами египтяне извечно селились на восточном берегу Нила, именно на 
западном его берегу помещались некрополи, там строились пирамиды и 
гробницы; там было царство Осириса — бога загробного мира. Отсюда 
епшетские названия загробного мира как «Большой песок(из-за пес
чаных пустынь западнее Нила), «Запад̂ > (Аменти) или даже «Прекрас- 
ный Запад» (Нефер-Аменти — см.: «Книга Мертвых», гл. 1); мертвых 
называли просто «западными ^людьми]» (Kees, Tolenglauben, 24— 25\ ср.: 
«Книга Мертвых», гл. 2: «Осирис, правящий над Западными^, см.: Чего- 
даев, 8. 154).

Позднее, на пороге исторического времени, постепенно входило в 
погребение умершего с лицом, обращенным к востоку {Behrens, 

1227-^1228 видит здесь влияние солярной символики). В Древнем цар* 
^ве ориентация лица на восток уже преобладает и держится вплоть до 

ового царства, хотя и старая — западная — никогда не забывалась, 
особенно среди простого населения (Bonnet, 565; Kees, Totenglauben, 22-^29).

мыслился местом обитания большинства людей, 
обетованной, для избранных, особенно для 

L L  воспринимались как «сыны Сол«ца-Ра» и стреми-
движевии ® Солнцем на небе, стать спутниками в его небесном

вишься™“оэт“им"п^1®Т™ ^‘°^ Пирамид.: «Да не вапра-
щиеся по ним не возк^п которые ведут туда, ибо направ^^^ '̂
(Руг. 2175)· «Он ГРл1 пй ^  пойдешь на Восток в свите (бога]

У 2175), .Он (Ра] развязывает повязки и удаляет [погребальные] пеле-

I, Ориеатакиопные системы древних культур
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gLH. Так он освободил [умершего царя].., но отдал его Осирису, Ибо т  
долж ен он [царь] умереть смертью [смертных], а [должен| пребывать 
вечно в светозарной [восточной] стране» {Руг. 349/50) (ср, по этому гго- 
воду: Коростовцев» Религия, 212: «Именно в Гелиополе происходилоCT€tr 
аовление солнечного культа и тесно связанных с ним культов друшх 
богов, а так как «Тексты Пирамид ̂  насквозь проникнуты гелиопольски
ми верованиями, то не удивительно, что царство мертвых, по дааным 
этих текстов, помещается не на западе, а на востоке»).

Возникновение специфично египетского обряда мумифицирования 
(попытки уже при I династии и зафиксированное существование при II 
династии, см.: Коростовдев, Религия, 187; просуп]̂ ествовал до завоева
ния Египта арабами в 640 г. н. з*, Бадж, Путешествие, 23) и распростра
нение антропоморфных саркофагов также способствовали изменению 
старой северо-южной ориентации тела, поскольку умерший теперь ле- 

. жал на спине и должен был быть обращен лицом к востоку (Bonncl, 564; 
Kotting, 370).

Ориентация пирамид

Удивительное творение египетского гения — пирамиды, эти мону
ментальные гробницы фараонов (см. о них общие работы  ̂ например: 
MiiJTcy; Edwards), Их план и ориентация особенно тщательно продумыва
лись строителями, ибо пирамиды несли чрезвычайно большую сакраль
ную и космическую функцию, будучи мостиком для бессмертной души 
фараона между земным и небесным бытием.

Большинство египетских пирамид, особенно начиная с V—VI дина
стий, имеет довольно устойчивый план расположения элементов архи  ̂
тектурной конструкции. Таковы, например, три величайшие пирамиды, 
возведенные в эпоху Древнего царства в Гизе — пирамиды фараонов
IV династии (XXVI—XXV вв. до н. э.) Хеопса (это греч. огласовка, егип. 
имя Хуфу), Хефрена (егип. Хафра) и Микерина (егип. Менкаура). Сле
дует сказать, что пирамиды составляют только часть погребального ком
плекса фараонов. При их обычном расположении на левом, западном 
берегу Нила, им предшествуют, начиная от Нила, несколько других ар
хитектурных сооружений. У  самого берега Нила (т. е. к востоку от 
пирамиды) находился так называемый Долинный храм с пристанью 
для погребальных ладей, в которых привозили тело фараона. В Долин
ном храме совершались необходимые ритуалы (среди которых главны
ми были омовение и обряд «отверзания уст»̂ ), затем процессия направ
лялась по специально построенному высокому пандусу к Поминальному 
храму, находящемуся, как правило, с восточной стороны от пирамиды и 
обращенному к востоку. Храм служил местом поминальной адужбы 
фараону и принесения ему даров. «Ложная дверь» в западной стене 
храма позволяла фараону незримо посещать храм и лично присутство-
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------------------ 1 7 ^ 8 .  с  западной стороны от своей пиралшды
вать при передаче т у  _* Р ^ четыре каменные мастабы (гробн».
Хеопс выстроил “  которые образуют правильные ряды соору,
ИИ) для своих ’ оси север-юг. С восточной стороны была
жеяий, для детей фараона с такой же ориентацией (см.
иля.: ЯСяк. 65). квадрат и ориентированы своими

Сами диам света (таковы ступенчатая пирамида Джо-
с т о р о н а м и  строго по стр пирамида Хеовса имеет следующие

^ Г м Д “ (иГер“ ия были произведены английским исследователем 
Коулом, см.: Cole):

северная сторона -  269-5Г32”, т. е. отклонение к югу от истинного яа- 
правления на запад составляет 2 28 , 

восточная сторона -  359»54'30", т. е. отклонение к западу от истинного 
направления на север составляет 530 ; 

южная сторона -  269-58Ό3", т. е. отклонение к югу от истинного на- 
Правления на запад составляет i  57 ; 

западная сторона -  359“5Y'30·’, т. е. отклонение к зададу от истинного 
направления ка север составляет 2’80".

Удивительная точность ориентирования пирамид по странам све
та показывает высокий уровень астрономических наблюдений за дви
жением солнца (Stephan, Orluftg, 12—14),

Более того, три гизейские пирамиды расположены так, что их юго- 
восточные ^тлы лежат на одной прямой, идущей с северо-востока на 
юго-запад вдоль течения Нила, В ориентации по странам света пира
мид исследователи усматривают «сакральный смысл, стремление выст
роить памятник в гармонии с космическим порядком {Жак, 68» 83; о 
возможном функционировании пирамид как астрономических обсер
ваторий см.: Proctor; скептически относится к этой идее Ж, Ф* Лауэр» 
см.: Лауэр, 156—175).

Вход в пирамиды, р к  правило, находится на северной стороне, хотя 
и бывают отклонения (Zaba, II); подземная погребальная камера, в кото
рую попадали из северного входа, располагается на западной стороне, 
что отвечает направлению к царству мертвых, в то время как культовая 
камера (часовня) обращена на восток (Njsscn, Orientation, 59). оАстраль- 
ную символикуо усматривает Н. А, Померанцева в таком устройстве 
подземкой камеры, что «в нее проникал световой луч, направленный на 
альфу созвездия Дракона, являвшуюся во времена строительства пирй' 
МИД полюсом мира*. (Померанцева Н. А., 58).
n̂ wvtv пирамид отразились таким образом три оривн'гацй'

принципа: стелларный северный (умерший фараон прйчислле -
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ся к сонму северных незаходящих авеад ~  северный вход); хтовхгчес- 
кий занадЕсый (расцоложение погребальной камеры) й солярный soiB- 
точный (положение культовой камеры) (ср.: 2йЬа, 22),

О значении севера для погребенного фараона может саидетельсгво- 
вать надпись, выгравированная на алебастровой яаше, которая была най
дена при входе в гробницу Туталхамона (1847—1338 гг, до н. s.); она 
гласит! «Да живет твой Ка [душа-двойнтс умершего]! Да ггроведешь ты 
миллионы лет, о ты, что любил Фивы, что сидишь, обратившись лицом it 
северному ветру, глазами созерцающий спокойствие» (Жак, 217), Неда
ром необычный южный вход в пирамиду фараона Среднего царства Се- 
нусерта I (середина XX в, до н. э.) К. Жак объясняет «отказом от древ
ней теологии, ключевым моментом которой было учение о пребывании 
души возле околополярных звезда (Там же, 116),

Отметим также расположение Сфинкса (гигантского тсаменного льва 
с человеческим лицом) относительно великой пирамиды Хеопса. Нахо
дясь к юго-востоку от пирамиды» двадцатиметровый по вертикали Сфинкс 
обращен своим лицом на восток. По-видимому, «Сфинкс считался за
щитником некрополя Гизе, гордым стражем, хранящим покой мертвых 
и отгоняющим злых духово (Там же, 90).

Так называемые мастабы — небольшие частные гробницы египет
ской знати в период III—X династий (особенно хорошо исследованы 
мастабы в Гизе и Саккаре,см. о них: Junker,!— Χ̂ΪΙ; Большаков А, 0*,98— 
137) также имеют четкую ориентацию по странам света. Мастабы пред
ставляют собой усеченные пирамиды и имеют вход, как правило» на вос
токе, иногда на севере или юге, но никогда на западе (Большаков А. О., 
127; отклонения входа от востока А, О. Большаков объясняет чисто ар- 
хитектурными соображениями). Вместе с тем ранние мастабы, которые 
строились при первых династиях и состояли лишь из погребальных камер, 
имели вход на севере. По мнению Большакова, впервые в историогра
фии комплексно рассмотревшего структуру египетских гробниц Древ
него царства, «в этом несомненно следует видеть проявление ранних ас
тральных представлений о „загробной жизни"‘?> (Там же, 131), Лишь к 
середине IV династии происходит переориентация входа на восток «в 
соответствии с солярными представлениями — выход из камеры обра
щен на восток, к восходящему солнцу» {Там же).

Мастаба зтого времени часто состояла из нескольких помещений, 
из которых два были наиболее важными, это — погребальная и культо 
8ая камеры к На западной стороне культовой камеры находилась дверь 
которая была как бы заблокирована, т» е. ее имитация («ложная дверь») 
Через нее хозяин гробницы имел возможность «выходить» из располо 
«секной западнее погребальной камеры в культовую камеру, где он при 
нимал посвященные себе жертвы, и через нее «уходитъв- назад. Впрочем, 
западное относительно «часовни» расположение погребальной камеры

^гилет



также ве было веизмеввым- вачаняя с оереданы VI дивастиа выход g 
вХбальяую камеру может находиться в любой стране света (Там же).

Интересно, что часто встречающееся на стоящей перед -.ложной 
дверью, паиели или яа внутренаей части дверного проема изображение 
хозяина гообшщы ориеитироваво, как правило, на север, т. е. лицо хогши^ 
обращено направо, в то время как другие персонажи, здесь изображен, 
ные, смотрят ва юг (Там we. 109). А. О. Большаков справедливо считает, 
ЧТО оор1ггиау такой ориентации следует искать, видимо, в очень архаи. 
qecicoM обычае, связанном С представлением о незаходящих дирку5У1, 
полярных звездах как о месте, где живут мертвые. Представленле это 
отразилось в ориентации мастаб и входов в погребальные камеры на 
север, вполне естественно ожидать его влияния и на традицию ориента
ции изображений, складывавшуюся при П—III династиях» (Там же» 109),

В то же время исследователь отмечает ключевую функцию «лож
ной двери»·, расположенной на западной стене культовой камеры, видя в 
этом «противопоставление восток-запад, вообще типичное для египет
ских погребальных памятников» {Там же, 124)* Да и сам покойник, 
находящийся в погребальной камере, лежал в саркофаге головой к западу, 
лицом к востоку, на который он как бы взирал и к которому он выходил 
в сторону культовой камеры; поэтому и восточная стена погребальной 
камеры в своих изображениях несет ту же ритуальную нагрузку, кото
рую несла западная в культовой камере (Junker, IV, 50; Большаков А, О., 
134—135),

В конце Среднего царства пирамиды больше не строились, с атого 
времени и в Новом царстве, когда столицей Египта стали Фивы, фарао
ны погребались в скальных гробницах — длинных прямоугольных в 
сечении пещерах на западном берегу Нила; цари -  в Долине царей 
AR царицы — в Долине цариц, придворная знать — в
Абд-эль-Курне и окрестностях (Коростовцев, Религия, 202).

Ориентация карт

леб Египта до нас дошло несколько планов местности, уса-
установлена ^ лишь две карты, чья ориентация может быть

ок, 1250г”до^я\^^^^ знаменитый Туринский папирус, датируемый
рус представляет собой п л ^ п о Г  ® ® Турине. Папи-
казывает дороги гооы хиТ  приисков в нубийских горах, до
тирована скорее всего нк юг хот детали. Карта ориея-
о ее северной ориентаций ^ предположения, например,
СКОРО раздела ^йсторш к ^ Г "^  f  Cartography, 1,123^124). Автор егип^- 
тацию карты в зависи̂ угп̂ ?̂ Shore) ставит южную орпеп-
представляется вполне '^^^^еегипетской южной ориентации, что

вполне логичным и оправданным.

jgg Часть I. Ориентйционные системы древних культур



Египет

Египетская карта нубийских золотых приисков 
ок. 1250 г. до н. 9,

Вторая карта датируется XXX династией {ок, 350 г. до н» з,). Она 
выгравирована на каменной плите, которая находилась в погребении 
жреца в Саккаре (теперь хранится в Нью-Йоркском Metropolitan Museum 
of Art). На ̂плите изобра^кена боги
ня неба Нут, образующая своим те
лом, по которому слева направо дви
жется солнце, арку над круглой, в 
виде диска, землей. По внешнему 
tipyry диска расположены имена 
иностранных народов» средний круг 
занимают различные области само
го Египта,- в самом же центре на
ходится загробное царство. Карта, 
мира с элементами, космологад»
-удя по расположению народов на 
ieii, ориентировайа на юг, что отра- 
«ает присущую египтянам направ- 
тенность на юг (History of Cariography,
. 120),

Космологическая карта мира 
из Египта ок. 350 г, до н- э-
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Заключение

В отлгтчие от других архаических культур Евразии, ^небо. в егн. 
оттеком яаыке (нут) -  женского, <зешгя? (геб) — мужского рода. По 
1и9тю Р, Аятеса. -̂ эта разница р грамматическом роде как будто ука. 
зыввет на какие-то доисторические понятия о небе и земле, которые 
должны были быть мифологическими по своему характеру, и согласует, 
ся с тем фактом, что в Египте влага, оплодотворяющая почву, приносит  ̂
ся Иилом, а не дождем<> (Антее, 70). На мой взгляд» такое «странное, 
смещение половой характеристики двух важнейших частей космоса, свя
занное с особой ролью Нила в жизни египтян, весьма показательно. Ведь 
имеяно выдающимся значением Нила объясняется и «смещение» сак
ральной страны света с востока на юг, откуда приходит Нил. Этот кос- 
могонический взгляд на юг предопределил многие моменты в языковой 
практике номинации стран света, в изобразительном искусстве, в погре
бальном обряде и картографической ориентации.

Вместе с тем, солярная ориентация на восток (и вытекающая из 
нее хтоническая на запад) весьма рано наложилась на южную, вытес
няя ев в мифологии̂  погребальном обряде, храмовом строительстве. Се̂  
верная (астральная) ориентация, связанная с культом незаходящих звезд, 
также играла вначале определенную роль в культе фараонов и в конст- 
рукции пирамид и мастаб.

Особая роль приписывалась в египетской мифологии и сакральной 
ориентации западу, где располагалось царство мертвых. Ио-видимому, 
это связано с тем огромным значением, которое имела посмертная жизнь 
для древних египтян; не случайно даже храмы Солнца были, по-видимо- 
му, частью погребального комплекса (ср. сходное отношение к жизни и 
смерти и результирующее из него почитание запада в буддизме).

Можно, вероятно, северно-южную ориентацию определить как «зем
ную», детерминированную географическими — течением Нила — и 
политическими — объединение Нижнего и Верхнего Египта в одно го
сударство — причинами, а восточно-западную как «небесную? — рели̂  
гнозно-сакральную, определяемую движением Солнца. Сосуществова- 
кие этих двух ориентационных систем было вполне органично («Север и 
Юг радуются, когда Солнце восходит и заходит»).



Глава б. ИУДЕЯ

4 Кто стоит севернее [от Иорусалкма. — А, П.], 
тот направляет свой взор на юг, кто стоят южнее» 
направляет свой взор на север, кто »осточн«з стоит» 
клправляет свой взор на запад* кто западаее стоит» 
направляет свой ваор на восток. И так пусть ассь 
Израиль молится, обращенный к одному месту 

Талмуд (То^. Berukot Э, 15^16)

Общие замечания

История еврейского народа запечатлена в его замечательном па
мятнике истории, культуры и религии — в Библии, в ее так называе
мом Ветхом Завете (ивр. Талах)» который» согласно традиции, начал 
создаваться со времени Моисея вскоре после исхода евреев из Египта 
ок. 1220 г. до и. э. и писался на протяжении многих веков в течение I 
тыс, до н, э. Много информации о различных сторонах сакральной, юри
дической и бытовой жизни евреев содержится также в Талмуде, созда
вавшемся в Иудее и Вавилоне во П в. до н, э. -* V в. н, э. Для суждения 
об ориентации евреев и иудаизма как религии большое значение имеют 
также археологические материалы последних десятилетий» добытые 
археологами в Палестине.

Как и во многих других архаических культурах, в сакральной гео
графии древних евреев Иерусалим рассматривался как центральный 
пункт вселенной, axismundi, пуп земли (Hes 38,12; Jub. 8,19; ср Hcs. 5,5; 1 
Hen. 26,1). Возможно, что и рай когда-то мыслился находящимся где-то 
в центре вселенной (в Месопотамии), а четыре библейские реки, вытекаю
щие из рая, должны были орошать четыре страны света (Gaertkc, 979; 
Ringgren, 97).

Страны света обозначались иногда по ветрам (rû ot, см.: Jen 49,36; 
Hcs. 37, 9; Zach. 2, 6; 6,5; Dan. 11, 4: «четыре ветра небесных»); иногда же 
они выступали как четыре края земли (Job 37,3; 38,13; Jes. 11,12; Hes, 7,2), 
или 4 конца или угла неба (Jer. 49,36: kanpot, ср. акк. kippat) (тексты см: 
Holscher, 12; Har-El, 19). Согласно эфиопской Книге Еноха (17, 1 и 18, 3), 
четыре ветра несли на себе землю и свод небесный и являются подпор
ками неба. Сакральность раэлшшых стран света определялась различ
ными факторами, о которых речь пойдет ниже.

В ост ош ал ориентация

Реликтом почитания солнца у древних евреев, с которым иудаизм 
долго вел борьбу (Din. 4,19;17,3—5; Ат- 5, 26; Hes- 8,16; Job 31, 26—28; см̂  
подробнее: Slahli, passim), можно считать их общую ориентацию на вое-
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Шооок Иезекииль с воаглущеяйем описывает такую ситуацию: «... 
Χ β ρ ά  урема Господия, ^гежду притвором и жертвенаиком. около дяад.

муя«й «ОЯТ спинами своими ко храму Господню, а лицш^^
СВОИМИ Я0 JcTOH. Τί кланяются на восток солнцу. (Hes.8,16).

Язык Ветхого Завета сохранил в полной мере терминологию тадой 
ориентации: слово qscdsm I qadim означает «восток, и «перед.гаЬбг ^  
Ξ ϊ .  и «задняя сторона.; уатш -  .юго я «правая сторона̂ >; swol 
ĉeBept> и елевая сторонам (Taliqvist, 125-^126; Наг-Е1,19^20; Drinkard, 204), 

Так, в Hes, 16, 46 мы читаем: «Большая сестра твоя (обращение к 
Иерусалиму -  А. П,) -  Самария, с дочерьми своими живущая влево от 
тебя (т е. севернее. — А. П.); а меньшая сестра твоя, живущая от тебя 
вправо (т. е. южнее. А, П.), есть Содома с дочерьми ее^ (ср.: Hes. 47.
1 2: <храм стоял лицом на восток?; см. также: Hes. 46, 1— 3; 12). Пра
вая сторона воспринимается как южная и левая как северная и в Тал- 
муде (см., налример: ЬВаЬа Bathra,25b; ср. апокрифическую Книгу Еноха 
в ее эфиопском варианте, 13, 7; 76, 1—3; 77, 1—3 [Uhlig] о востоке как 
передней, юге правой и севере левой стороне).

Традиционная восточная ориентация древних евреев в полной мере 
воплощена в конструкции храма Соломона {см. ниже).

Наряду с обращенной к востоку ориентационной системой суще
ствовала и другая, которая основывалась, вероятно, на географическом 
положении Ханаана. Здесь слово «море» (yam) обозначало «зап ад а  
«пустыня? (naga'b) — *юг»  ̂для которого могло употребляться и выраже
ние darom — «светящаяся часть земли». Север в этой системе назывался 
safon — «горао; вбаможно, имелась в ви^у расположенная на севере Си
рии возле Угарита гора Джебель'эл-Акра (совр, название’ в античных 
источниках известна как mons Kasios) (см.: JEiBfeldl, Baal'Zaphori, passim). 
Для востока в этой системе нет твердого' обозначе1шя, возможно, это 
понятие выражалось описатмьно как овосход сблнцао (raizrab), а запад — 
как «заход солнца» (ша‘аг§Ь; ср. аккад. егёЬ samSi — «заход солнца») 
(Holscher, 14—15, Dnnkard, 204). Как показывают Gen. 13, 14 и Hes. 42/1б— 

обозначения обеих (восточной й этой) систем могли свободно сосу
ществовать. ‘ ' ί

П- ̂ ^йиббрга (Рождение, 271), первая система ови№· 
L n , r  ‘̂ '̂̂ чственна мифологической (я бы сказал, космологической) 

^‘̂ “ ■̂'̂ ьзуемая в девторономическом и хронистског̂
сочинениях, имеет геополитическую окраску, ' ' "  '
ангела ветхозаветнЬго рая [Gen 2,i?) и поз:^е доброго
приятную cToaMv 2) характеризуют восток как благо-
вах об устройстве Эдем на востоке в ело-
ределеннуПе^! означает не какую-то оя-

на востоке, а сам восток; слово
,сточяой кйбле'древних  ̂передней стороны; раньще^.и при

АР них евреев приобретает значэние <»на востоке*̂  (СР-



Ву&ея

Gen- 2, 14 о Тигре, который «т№&т восточнее Accypa«v и Ы<Ш^
11,2 о строителях Вавилонской башни, прмшедпшх «е востока  ̂ (̂ 6dcfcft). 
При этом евр. М е т  сказывается родственным вав. û-ud'-mu (СТ, IS. 41% 
которое также означает вперед, спереди .̂ Но если в Вавилоне передней 
стороной считалась южная, там находился вавилонский рйй» то ялл 
реев̂  которые были выходцами ш Вавилона, т. е е востока, именно йос- 
точное направление стало сакральным, являясь восполшнанмем о пра
родине (подробнее см.: Jcremias,Das Aito Testament, 182).

• 'Под влиянием греческого нерввйдй Септуагинты, в котором др,- 
евр. слово-^mah (побег, отросток; в русском переводе «отрасль»), иыгею- 
щее в Ветхом Завете ыессканокувд окрашенность, в Jer. 23,5,33.15 и Sncb.
3, 8; 6t 12 было переведено кале ανατολή (восток; ср, V̂ ulg.’. oriens), сам вос
ток, вероятно, приобрел черты мессианской местности, а слово άνήτολή, 
как позже и в христианстве, стало одним из имен Мессии> Тем яе ме
нее й от востока, как впрочем и от юга, исходит угрожающий жиаии 
человека йесущий засуху жаркий ветер (Jen 4, П; Осп 41, б elc.) (ср.: 
NuBbaum, Bewerlung, 165),

'Северная ориентация

• Согласно, еврей концепции «счастливой» правой стороны во всех
северноориентированных культурах, Фротингем предполагает, что сильно 
развившаяся восточная ориентация у древних еврее̂ в вытеснила, но не 
подавила совсем северную (Frotbinghafli, 422—423), Свидетельством тому 
служат некоторые тексты из Ветхого Завета, которые связывают Север 
(севернук) гору, Северную часть Сионя) е местом обитания Бога, отку̂ а̂ 
тот являет людям свою волю (Jes 14, 13 «взойду на = небо, выше'ввейд 
Божиих вознесу престол mohj и' ояду на горе в сонме богов, на краю 
севера»; ср,; Ps. 48 [47], 1—3s <1Прекраоная'возвышенность, радость всей 
земли.гора Сион; на северной стороне ее город великого Царя*; Job. 37, 
2%: «Светлая погода приходит от севера, и окрест Богй страшное велико- 
лепие«>{ Hes,i,4: «И я видел5 и вот бурный'ветер шел от севера, великое 
облако и клубящийся огонь» и сияние вокруг* него о) (тексты из Ветхого 
Завета и их истолкования.см,: Lauha, 38—52; впрочем, Лауха не ечш'а'ет 
представление о севере как священном направленЕт органичным для 
ветхозаветного мышления)* ' ' "

Одним из слов, означающих север', выступает ?а£бп (цафон). Его 
этимология ве совсем ясна· (см. подробнее:' LauHaV ̂ 1 4 ); X. Бауэр и 
Н. Леандер устанавливают йдеоь значение <<Ausscbaut>, 'K0T0p0e должно 
означать онацравяение по преимуществу'«направление основной ориен
тации» (Bauer/LcQnder,499)» ч т о  лредполагаео*>преобладааде северной, <tno- 
лярной« ориентации древних евреев (Lauha, 10). Θ. 0йсфель;^т'^ыс^азм 
гипотезу, что шия.$рп> выступающее еще в'ханааяско-еирийском эпосё в 
значении «севера^, у п о т р е б л я л о с ь  первоначально для.обоэйачения bpKi
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^ С о л — . Я.0 .ро саачала'прил^
л о Г ^ “ ифЧчвскомГмя«тй» небесного «наблюдательного пув«та.

i r r - ; £ » ''r r r 'S ^ . r p —
Шгло также произойти слияние образов двух мест обитания -  

иудейского Яхве ла горе Сиоа и ханаанского Ваала на горе Цафоа (Ps 
48 (471 3; ср.: Lauha, 43-45). Вероятно, справедливо Ринггран видят в 
резиденция богов на северной горе Цафон перелицовку старого хаааал- 
ского мифа (Ringgren, 147), ведь из ханаанских мифологических табли
чек из Угарита XIV в. до н. э. мы узнаем, что «Баал поднялся на верши. 
ВЫ Цафояа^, что он собирается открыть заветное слово богине Анат 
«среди гор моих, гор бога Цафона» в святилище, в горе моего наследия, в 
Добром месте, на Холме власти1>, где для него потом строится велико
лепный дворец, а т, д. (текст «Анат?, цит. по: Гордон, 212, 216—217, 219, 
223, 227—228). Ассирийские и финикийские тексты сообщают нам о 
боге «Баал-Цафон» (Ь^§рп). Конечно, раеположеннал на севере Сирии 
божественная гора ханаанеев находилась слишком далеко для взгляда 
из иудейской Палестины (см.: Jes, 14,13; ср.: Job26, Ί; Hes. 1,4), но обозна
чение севера по ней могло стать традиционным и в Иудее (EiBfeldt, Baal 
Zaphon, 11^12).

Подобные представления являются, вероятно, репликой древних 
южно-евразийских (индийских, иранских, вавилонских и др.) представ
лений о существовании на севере страны и космоса священной горы — 
местопребывания богов (см.: Holmberg-Harva, 20— 50; Lauha, 36—52j ср.: 
Топоров. Гора, 311—316).

По мнению Г. Хёльшера, у евреев существовало представление о
«высоком  ̂севере и «низком» юге, которое объясняется расположением
на севере Армянского нагорья и месопотамской равнины на юге (Holscher,
12). И.П. Вейнберг считает причиной высокой частотности в девтероно*
мическом сочинении слов «юго и «севера «преобладание в его картине
мира пространственной ориентации „юг” — „север“, которая соответ*
^вовала реальному геополитическому положению Иудейского государ·

рубеже VII—VI вв. до н. э, между северо-восточным

r j u  m i  iOcyflapcTBOM) и южной наковальней (Кпш-
том)  ̂(Вейнберг, Рождение, 271).

ксточ^икрТ^а^^^^^^^’  ̂севере бытовало также представление как об

г Г л м Т Г "  Гчто вероятно οτή« ’ “ вера появляется беда и великая гибель»),
оти’переживамив Р»епростраяевное во многих культурах древно-
зую для Палестины от”**  “  холода, a также перманент^
частности, киммеоийг^ “  стороны северных кочевых народов.

и, киммериицев и скифов (об этом восприятии севера сМ. aofi-



робнее: Lauha, 53 78). Лауха считает» что причхгаой асхатологическш^ 
представления о севере как мстохшике утаса и гибели послужтоа неяв
ное, но глубоко внедрившееся в сознание палестинских народов полу
мифическое воспоминание о катастрофе, произошедшей ок, 1200 г. до 
л, 9. в Восточном Средиземноморье, когда «народы моря» (^северяы1й 
люди») уничтожили мощную хеттско-хурритскую дивилизацто и утро- 
}кали всем странам Малой Азии вплоть до Егш1та (Ibidem. 86—88; ср» 
Kretzcnbacher, 303— 306).

В любом случае, когда Енох во время своего восхождения на небо 
попадает на третье небо, он обнаруживает ад в северной стороне, в ужас
ной местности, где нет света, а только жуткий мрак и темные тучи (см, 
в славянской версии Книги Еноха, 10, 1—6 [ВбИпсЬ, Henochbuch, 854—  
858]),

Как уже отмечалось выше, север мог обозначаться также словом 
s'm’ol, что означало «левый» при взгляде на восток как переднюю сторо- 
'ну (см.: Gen. 14,15; Jos. 19,27; 2 Reg. 11,11; Hiob. 23, 9).

Юг и запад

Амбивалентным в определенном смысле является и юг. Отсюда 
дуют засушливые ветра (Lc. 12, 55), но отсюда же (от Синая) появляется 
Яхве и отсюда он собирается прийти к людям (Dtn. 33,2; ludc. 5, 4; Hab. 3, 
3, Ps. 68 [67], 18; см. также: Snijdcrs, 219—221). Обычное обозначение юга в 
древнееврейском содержит в себе географические прш̂ теты местности — 
nagat> (сухая земля, пустыня; ср. пустыню Негев).

В противоположность этому запад считался в Израиле благотвор
ной стороной. Ветер с запада (т. е. с моря) не только обещает и приносит 
дарующие жизнь дожди (1 Reg. 18, 44; Lc. 12, 54), но и обозначает место 
присутствия Бога (Shechinah), как показывают ориентация храма Соло
мона (см. ниже) и свидетельства раввинов (ЬВаЬа Bathra 25а; bSanhedrm 
91b г солнце заходит на западе, «чтобы приветствовать своего создате
ля»; Pirque R. ЕИегегб), Западную сторону часто обозначали как <iMopc- 
кую сторону», yam означает собственно „море“ и затем „запад** (ср.: 
Hcs. 48,34 о воротах небесного Иерусалима «с морской стороны— LXX: 
та Λρός -θάλασσαν). Такой способ номинации запада был употребителен 
еще у ханаанеев в XIV в, до н. э. (ср. угаритский текст «Анат»: «И  вот 
Анат сражается яростно, убивает людей двух городов, сражает людей 
морского берега, уничтожает людей на восходе )̂, дит. по: Гордон, 213).

Ориентация храма Соломона

Говоря о храмовой ориентации, следует иметь в виду, что после цен
трализации культа единого Бога евреев в VII в. до н. о., отразившейся но

Яудея
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тт 12, w > ; единственным местом, где
.Второзаиаий» (YIJWH). становился Иерусалим!

™ ? ^ л " " в о е м . :  ср.= 26(25),8;46(45),5;74(73).2:132(131),,з 
ГГр ср° Ringgre". Ш ). В этом и у д е и ^  ВДея храма сходна с индийо. 
кой,в’авилояской и египетской (Wright О. Е. Significance, 4 2 ^3 ),стой лшаь 
вазничей, что это бала едивственная резидевдия Бога. Храм, по првда. 
таю был построен царем Соломоном около середины X  века до н. э. (ι 
Reg. 5,5), т. е. тогда ® Израиле была устаноалена царская власть
с яентром в Иерусалиме (Ringgren,51—52).

Храм имел три строительных периода: после разрушения xpajaa 
Соломона Навуходоносором в 687 г. второй храм был основан в 520 г, 
до н. а. Зоровавелем, третий — в 20/19 г. до н. э. Иродом (Геродом) 
Великим (подробнейшее йсследование Содомонова храма, этапов его 
строительства, подыток реконструкции его плана, описаний храма в 
античной литературе и т. д. принадлежит Т, Вузинку» см.: Busink, 1—И}. 
Следует отметить» что все три храма имели то же расположение поме̂  
щений и ту же ориентацию (Busink, ΙΙ,·803).

Ориентация храма обычно считается восточной (см. сомнения в 
этом у: Snijders, 214—234 и полемику с ним: Busink, I, 252, Anm. 320). В 
таком понимании ес^ь и вклад древних авторов» описывавших! располо,- 
жейие иудейского храма в понятиях античной храмовой архитектуры, 
где фасад храма являлся главным элементом культового сооружения. 
Важнейшие места, свидетельствующие о восточном расположении фа
сада храма с главным входом, содержатся у Иезекииля и Иосифа ^ла· 
ВИЯ. Первый сообщает» что впавшие в грех солнцепоклонничества иудеи 
стояли лицом на восток и спиной к храму Го̂ сподню и его вороту (Hcs 
8̂, Ί6). В других местах (43, 1—4; 46, 1—4; 47, 1) он описывает храм, 
обращенный главными воротами к востоку. ' ' ‘ ' , ,. - .

Иосиф Флавий (Joseph Artl. lud 8,3,2,64) при описании храма Соло
мона писал- τέτρατεΐο δέ [sc. ό ναός] ίΐρός τήν ανατολήν («фасадом своим 
храм был обращен к востокуо); см. также: Tosepb/Anl, lud. 15,,И  ̂s\ 418; 
cpw Njssen, Oriciliation, 66, Diebncr, Tem'pel, 153;-1бб). Посколькуирам Co-

его ориентация, по-видимому., нред- 
(Mbfiienbrink <̂ ®̂Дифйчбски яхвистское' явление, а общево.сточное

ориентации Иерусалимского храма как восточной было 
описанная в .м*”  °  '•’'о и скиния (dibir, labemaculum)·
передней стопоилй^^^^ заповеданная Богрм  ,через М оисея , имела 
S i c n S  f  26. 22=....Для ааяней

НИИ к западу сделай шесть брусьев...о; ср. LXX: κοι έκ t®'’
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όπίσω... κατά то μέρος τό πρός ΰ^ήλασσαν η Vulg.: ad nccidentaiem l̂agam 
labernaculi. posl tergumi cp. Ex. 27,13! «Й в ширину даора сперелной сторо
ны к востоку — завесы пятидесяти локтей»).

Реконструкция храма Соломона показывает  ̂'гто оя состоял из *грбХ 
помещений {см. подробнее: Busink» I, 164— 1 <59), На аосточпой стороав 
хразла находился вестибюль (ulam, ш аккад, сИатц — «переДЕгял ctopo  ̂
ааг>) с колоннами Иахин и Воаз (см.: 1 Reg, 7» 21; колонны стояли толыко 
при первом храме), затем к западу следовало помещение» которое назы
валось hekal (ср, угарит. hW, аккад, екаПи, шумер, d̂ gal — «большой дом, 
дворец или храм?) или qodas (освятое, святилищео). Третье помещеатш 
называлось'ёШг («Заднее помещение») или qodSs qodSlm (снятая свя
тых) и располагалось в западной стороне, там находилась скингия, в 
которой размещались то ли трон Яхве, то ли ящик с табличками зако
нов, то ли и то, и другое <Ringgren, 143— 146). Таким образом, сш1щеняик 
должен был, как солнце, с востока на запад подходить к троку Господа 
(Maier, 349). Так же и в описании храма у Иезекииля (40—47) первыми 
названы восточные ворота храма (40, 6); там же говорится, что «слава 
Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку  ̂
(43,4) и что поток с живительной водой, вытекающий из храма, течет на 
восток, «ибо храм стоял лицом на востока (47, 1; ср. LXX: τό πρόσοκϊον 
του οίκτου έβλεπβν κατ’ άνατολάς; Vulg.: facies cnjm domus rcspiciebal ad Orieniem)*

реконотрукддя храма Соломона
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йм>,ывает определенные теологические сложности толкование рас.
западе храмового здания (критический обзор то- 

полоя<енил  ̂ 252-256). На этой, видимо, основании иногда
.у давних евреев священным считалось направление 

^  Л Х  (Го^ая, 86). Мёленбринк объясняет это .благоприятным вег- 
“ ^торый дул с моря (Mohlcnbrink, 78-85; ср критику атог  ̂положе
ния у: Diebncr,TempeI. 155-156; см. также: BusinJc, 1,253 и теорию Унгера 
об ориентации по ветрам в Вавилоне). , ^

По мнению Моргенштерна (Morgensieni, 138—197), храм Соломона 
был как и его лредшественники — храмы Мелькарта у западных семи
тов ориентирован на восход в дни равноденствия, праздновавшегосй 
в те времена как Новый год, с тем чтобы первые лучи солнца могли 
осветить святая святых, проникая через открытые восточные двери (так 
думал уже HoJIis, 87—110 в работе, которая прямо называется «Культ 
солнца и храм в Иерусалиме», см. обзор точек зрения в: Diebner,Tempel, 
157» Anm 38» 158» Алm. 51). Моргенштерн (Ibidem, 176,188) связывает с этим 
фактом 4 солярную идею« Яхве» которую он усматривает в многочис
ленных ветхозаветных текстах (см, также: Landsberger, 182; HoHis, 91 et 
passim; Albright» Die Religion, 159—173; van Dyke Parunak, 29—33; Morclon, 575— 
577» Dinkier, 79 о ojudischc Akzenluicrung des Oslen als sot eric logischem und 
epjphancm Ort?>; критику взглядов Моргенштерна на Яхве как чисто соляр
ного изначально бога см.: Slahli, 6—7). Более того, существует мнение, 
что бог Е1 Eljon, который почитался до X в. в Иерусалиме и с которым 
позже идентифицировали Яхве, был солнечным богом (см. подробнее: 
Ringgren, 55; ср.: Маскау, 52: «Analysis of personal and places names, study of 
religious icrminology, consideralion of the orientation of the Temple, examination of 
Temple rituals, festivals and cullic apparatus, and the relating of archaeological finds to 
the information given in Old Testament have all contributed to a total picture which 
supports the belief that Sun worship was deeply rooted in early Israel ψ; см.» однако, 
возражения: Stahli, 7-^).

Любопытно, что связь восточного фасада храма с солнечным вос
ходом и параллелизм в устройстве скинии и самого храма отмечались 
и в иозтих интерпретациях Библии, в частности, у христианских авто
ров Х1И в. Петра Коместора и Антония Падуанского. Первый писал, что 
оскиния была домом, Богу посвященным, четырехугольным (quadrata) и 
длиненным, огражденным тремя стенами: северной, южной, западной. 

ooBGmTL“ “ Ободным. чтобы при восходе оолица лучами его
СМ' Petrus Citm > oricnte, ut sole oriente radiis eius illubtrarctur,
екий Scholaslica (PL  198,1173— ] 174)). Антоний Падуов-
«Этот дом Боги страны света у скинии аллегоричеок"·
мя добродотелями'^р”" *̂**’ Духа Святого помазав, четырь-
искущение аьяГо четырехугольный... В севере означаются
грех” ^ ^  Г  мира сего, в западе -  повод «о

> tArnon. Pad In purificat. Beatae Mariae, 4; cp. также: Ibidem, 6: ^Смире-
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аие Девы смотрело на восток, чтобы лучшк восходящего солнца про
светиться.,,»; тексты и переводы см,: Св. Адтоний Пйдуанскйй, Проп<ь 
веди. М., 1997, С. 343^349).

Бузинк считает, что мяогие ближневосточные к египетские храйЫ* 
связанные с культом Солнца, демонстрируют необязательность восточ* 
ной ориентации входа, поэтому и обращенность иерусалимского храма 
на восток не обязательно должна указывать на солярный характер хра
ма и культовых действий в нем; исходной ориентацией храма, по мне
нию Бузинка (Bi^ink» I, 255—256), могло быть направление к Масли^шой 
горе, на которой уже во времена Давида находилось культовое место, 
посвященное Яхве (см,: 2 Sam. 15, 30—31; ср.; Iks. 11, 23; Zach. 14,4).

По-видимому, все же более прав Ринггрен, считавший, что дебир 
равнозначен целлам всех древневосточных (добавлю — и античных) 
храмов, в которых находились изображения богов, взиравших на восток 
через фасадную восточную часть храма (Ringgren, 146),

На мой взгляд, следует различать культовую ориентацию и ориен
тацию храмовую. Сам храм ориентирован на восток, по солнечному 
восходу, в эту сторону выходили двери храма, и в эту сторону были 
обращены действительные или воображаемые (при запрете на изобра
жение Бога) его образы. Культовая же ориентация (т. е. при молитве к 
жертвоприношении) направлена в противоположную сторону, на запад, 
где для посетителей и священников находилась святая святых (дебир) 
и было жилище Бога (ср,: Busink, 1,253— 2̂54).

По описанию Иезекииля, жертвенник, находившийся во внутрен
нем дворе храма, был четырехугольным и ориентированным «на все 
четыре стороны о; он стоял на квадратной площадке, и ступени к нему 
вели с восточной стороны (43, 13—17). И опять терминология пророка 
дает повод думать о востоке как фасадной, главной стороне храма и 
жертвенника (ср, LXX: και oi κλιμακτηρες σύτοΰ βλέποντες κατ’ άνατολάς; 
Vulg.; gradus autem ejus versi ad Oricnlem)* Исследователи предполагают, что 
жертвенник олицетворял собой мкровуто гору (его название у йезекии’ 
ля — har'cl, что означает «гора Бога») и нес те же функции, что и зикку- 
рат в Вавилонии» символизировавший космическую гору (Wright G E.The 
Temple. 74).

О восприятии восточной стороны храма как передней свидетель
ствует и ориентация по правому-левому в описании деталей храма. Так, 
о медных колоннах Haxira и Воаз говорится (1 Reg. 7, 21): «И поставил 
столбы к притвору храма; поставил столб на правой стороне, и дал ему 
имя Иахин, и поставил столб палевой стороне, и дал ему имя Воаз» (cp.i
2 Paral 3,17). То, что правая сторона подразумевает южную страну света, 
а левая — северную, ясно из описания локализации «моряа- (медного 
сосуда для омовения священников), встречающегося чуть ниже (1 Reg. 7, 
^̂ )* «а море поставил на правой стороне храма, на восточно-южной сто
роне о {ср.: Snijdcrs, 219—222; Busink, I, 252-—253).



ш

черты ближнедо^^,“
оряевтадии я в ^  сирийской, финикийской) традицви хра-
Z o C o X c w ( W A P 06flee см.: Busiok. Ι,353-ΐ17), хотя Штели считает, 
мового зодчества (О дн Соломона отступает от изаест-

Востоке тша храма, чья^ь
p : S o 7 a S t T «  на юг (следы северной ор.едтадии?) (З.Ш!, 15).

Ориентация синагог

Итак аосле девтероыомических оакойов культ Бога Шраиля сосре̂  
доточилоя' в одном центральном Иерусалимском храме (Dtn. 12. 1~7;
jj__12; 14). Возвикновеаие синагог (bcl kSnasat — молитвенных домов;
греческое слово осиеагоге̂ > означает «собрание») возводят ко времени 
так называемого <>вавилонского пленеяйль произошедшего после паде
ния Иерусалима и разрушения храма в 586 г. до к. э., когда народ 
Израиля был лишен своего культового центра (Ringgren, 286)» хотя пер.* 
вые датированные синагоги известны лишь с III в, до н* э. (May, 2—3).

Но и после восстановления Иерусалимского храма (освященного в 
515 г.) синагоги сохранились и продолжали функцион^1ровать как мес
то сбора общины для молитвы, чтения и толкования Торы, проповеди, 
диспута (о значении синагоги см.: Мооге, 281—307, Fiison, 78— 85; Deichman, 
Rom, 27—29; Synagogue; Ancient Synagogues). Зто и понятно — не для всех 
евреев было возможным приходить в Иерусалим по случаю различных 
праздников (Fiison, 78). Много синагог возникло в III—II вв* до н. э. в райо
нах еврейской диаспоры» в Египте, Эгеиде, Антиохии, позднее в Риме — 
везде, где жило много евреев. Да и в самом Иерусалиме в первом веке 
м. э,, DO раввинистским источникам, насчитывалось от 394 до 480 сина
гог (Fiison, 78). После разрушения храма Ирода в 70 г. н. э. синагоги 
стали единственным типом храмового сооружения, обслуживающим 
религиозные потребности приверженцев иудаизма и замещавшим со
бой функции Храма.

Синагоги должны были ориентироваться в сторону Иерусалима.
предполагал обращение к Иерусалиму фасада со 

Плтмг/чл *̂ тобы молитва могла беспрепятственно течь в сторону
молиться в помете-

вителя в передаче Рабби Хиййа бар Абба (соста-

Mî rah, 181.Mor“ L  577?“'

известното\'^ан^иаи совсем уж чудовищной клеветой мяеяие
Н. э.), который писад’ в̂ “ Р®®® Апиоаа (первая половина I »·
слышал от египетских стао™»"" '̂^ «Истории Египта»: «Моисей, как я 
Ца. — А. П 1 Слрп«я > происходил из Гелиополя [города Соля-

А. 11.1. Следуя отеческим обычаям, он возвел открытые вебу
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молитвенные дома (ιτροσί'υχόίς) во всех, сколько мх есть» охч̂ рожешгых 
местах города и обратил их все на восток, поскольку и город Солнца 
расположен таким же образом. Вместо обелисков он установил столбы, 
У подножия которых было изображение ладьи, а тень от статуи, падав- 
шая на эту ладью, совершала тот же круг» какой и солнце всегда прохо»· 
дит на небесах^ (см.: Греческие и римские авторы, 39б>, Лвион, говоря о 
молитвенных домах, обращенных к востоку, мог иметь в прщу иудейские 
синагоги в Египте, хорошо ему известные̂  поскольку сам он был жите
лем Александрии.

Позже, на Востоке вскоре после разрушения Иерусалимского хра
ма, а в Палестине тремя веками позже ориентация синагоги диамет
рально поменялась — в сторону Иерусалима была обращена противопо
ложная входу стена синагоги {May, 12— 13; Seager, 159, Mizralj, 181), Такая 
ориентация предполагала, что община при молитве смотрит в сторону 
Иерусалима и одновременно на Тору, находящуюся в специальной нише 
на этой стене (Tos. Megiiiah, 4 [3], 21; Landsbergcr, 182— 193). Так, одна из 
древнейших известных нам синагог из Дура-Европос (конец И в. до н. а.) 
имела на западной стороне» т, е. в направлении к Иерусалиму, что-то 
наподобие ниши. М. И. Ростовцев так описывал получающийся эффект: 
<«Верующий, входящий в синагогу, смотрел в сторону Иерусалима и ви
дел прямо перед собой западную стену и нишу со Священным Писанием» 
(Roslovizcff, 106).

Есть сведения о восточной ориентации египетских синагог, а также 
синагог Милета, Приены, Эгины, известных по археологическим раскол
кам; синагоги севернее Иерусалима и западнее реки Иордан (Bel Alfa, 
Capcmaura, Hammaih, Chorazln) ориентированы на юг; иорданские (Val-DokM, 
Umni aJ-Qanaiir, Jarash, Diira-Europos) — на запад; синагога южнее Иерусали
ма (в Масаде) расположена в направлении на северо-запад (May, 12— 13; 
Mizralj, 181).

Стена, которая соответствовала «правильному?> направленшо мо
литвы, украшалась символическим орнаментальным знаком — мизрай 
(mizrab)i позже развившимся в целую нишу, а подвижная подставка для 
свитков Торы превратилась в твердо стоящий шкаф (Peterson» Bedeulimgi 
‘̂ -5, 8; Gulmami, Early Synagogues, 1315}» Примечательно, что изначальное 
значение слова «мизра» — «восток«>. И хотя оно обычно могло указывать 
любую страну света по направлению к Храму, это значение приводит к 
выводу, что первоначально слово «мизра^ употреблялось в синагогах, 
расположенных западнее Иерусалима (Mi^ah, 181)*

Символические мизры — дощечки со словом смизра& или H3pef4e- 
яием типа: «От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя 
Господне» (Ps. ИЗ (112), 3), или с каббалистскими надписями — и сейчас 
®Ще украшают дома многих благочестивых приверженцев, иудаизма, 
зтом вешать мизры принято на восточную стену (Mizra ,̂ 181).
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г Уйлкиясоиу (Wilkinson, 19—23), в литературных и архео.
Согласно у  ̂ оряентакией на Иерусалим проеде-

логических йсточ принципов: а) на восток, в случае если
живаются с л д а ^  мдражать Иерусалимскому храму (см.: Tos. Megmab
4 r T S  и з ^ ^ а к о г о  подра^каиия в: bMenahot 109Ь); б) мол.ггва в сторону 
выхода солнца веаависиио от географических особенностей местности 
(это критиковалось уже в: Hes. 8,16).

Направление молитвы и других культовых действий

При молитве в храме Соломона каждый еврей должен был обра
щаться к скинии, т. е. на запад (Dolgcr, Sol.. 189; Vogel, OneotatioD, 4; Wilkinsoa. 
18) будучи в Иерусалиме -  в сторону храма, в Израильской земле — в 
сторону Иерусалима и вне Израиля -  в его сторону (1 Reg 8. 38-48; 
Baron, 2J3; 392). Одним из самых ранних свидетельств такого обычая 
является ветхозаветный (Dan, 6,10̂ —11) рассказ о том, как Даниил мо
лился у себя в комнате через открытые окна, обращенные в сторону 
Иерусалима (см. подробнее: Peterson, Bedeutung, 1— 3). Этот обычай посте
пенно стал законом, подтвержденным и Талмудом (Berakoi 4, 5—6, 8Ьс; 
очень похоже в Tos Berakoi 3,15—16; перевод см, в эпиграфе к главе; ср.: 
Pelerson, Bedeutung, 4). Так древняя солярная по своему происхождению 
ориентация на восток вытеснялась относительной культовой ориента
цией на религиозный, политический и этнический центр народа.

Вероятно, реликтом соляркой ориентации у иудеев является обы
чай утренней молитвы в одной из сект иудейства — ессеев, зафиксирО' 
ванный Иосифом Флавием, который писал, что «богослужение у них 
совершается особым образом: до тех пор пока не взойдет солнце, они не 
произносят никаких обычных речей, но возносят ему принятые у них 
издревле молитвы, как бы умоляя Его взойти {Joseph. Bell, lud. 2, 8, 5 

ϊέ μην το θειον ιδίο>; εύοΕβεΐς' πρίν γόρ σνασχεΐν τον ήλιον ούδέν 
φυέγονται των |3εβήλων, πατρίους δε τινας εις αυτόν εύχάς, ώσπερ ϊκετεύοντες 
άναιεϊλαι; ер (148)). При атом имеется в виду, что ессеи почитали солн- 

величайшее творение Господа (Nissen, Oricniaiion, 394; Dolger. Sol*
Ь: 166—167; Grundmann, 214). Похожий ритуал засвидетельствован у 

о щины терапевтов; так, Филон Александрийский сообщает, что утром 
«ни  встают, повернувшись и обратив взгляды к востоку, и, как только 
ствиГ солнце, простирают руки к небу и молят о благоден-
засш ^теГГ "  (Philo Alex. Dc vita con(. 89). Интересен
том Римским Флавием (ВсИ. lud. 2, 8. 9) и Ипполи-
во» (Joseph: xi itn: J i  R· ’ У ессеев плевать «в середину и напра·
правлении их мп μεοους η to δεξιόν μέρος). При восточном на-
оказываются света, куда можно было плевать,
один“ ™ 4  „стоГ"*°” ’ Ф-Й.Дёльгер видит в этом обЫЧ« 

очников христианского обряда крещении,

цд̂ тпь λ Ориептационные системы древних культур



иудея Ш

котором следовало» отрекаясь от сатаны, плевать в сторону запада (Dolger, 
Sonne» 28— 2̂9)*

В некоторых работах встречается утверждение, что самаритяне 
(«первая иудейская секта»), верившие, что жилище Бога находится аа 
горе Гаризим> обращались в своей молитве в сторону этой тч)ры (JoU, 4, 
20—21; Epipb. Haer. 9,2,4/6 [GCS Epiph. 1,199]; Ruble, 780; Dolger, Sol, 1S6— 189; 
Turchi, 302; c m .; Anderson, 217—221 о самарнтанской традиции видеть в 
горе Гаризим пуп земли, величайшую гору, находящуюся в центре аем̂  
ли). Однако текст Иоанна говорит только о том, что предки самаритян 
Богу «поклонялись на этой горе», а не в Иерусалиме. Епифалий уже 
прямо ух^азывает, что самаритяне со всех сторон обращались в своих 
молитвах к этой горе, полагая, что она освящена (1ос. с{ц  ср,: De ХП 
gemmis, 99=100 [GSEL, 35, 2, 771]: ubicumque fuerint, ad momcm se converlenlcs 
prant).

Интересно высказывание Рабби Шешета (Scscl)» отражающее конт
роверзы, которые возникали между иудаизмом и ранним христиан
ством в обрядовой сфере? «В любую сторону ты можешь меня поворо
тить [для молитвы], но только не на восток, так как христиане его избрали 
[для своей молитвы]1> (ЬВаЬа Balhra, 25а),

Культ храма включал в себя не только жертвоприношения, но и 
обходы и процессии вокруг алтаря (Ps, 26 (25), 6), стен храма (Ps. 42 (41), 5) 
и Иерусалима (Ps. 48 (47), 13). Сами храмовые праздники, к которым 
должны были сходиться все евреи, назывались словом bag, которое род
ственно араб. (паломничество в Мекку) и означает собственно «кру  ̂
говое движение^ (Ringgren, 163,169), Т. Бузинк считает, что обрядовый 
обход храма существовал только во время Второго храма и был направ
лен справа налево, т. е. против часовой стрелки. В этом Бузинк усмат
ривает влияние кругового восхождения ка вавилонский зикуррат (оно 
было против часовой стрелки) и, таким образом, влияние вавилонского 
сакрального зодчества на израильское (Busink, И, 1573— 1574), В месопо
тамской главе предпочтение движения против солнца обосновывалось 
сильным влиянием лунарной календарной системы, когда движение 
луны (против солнца) задавало направление и движению в культовых 
действиях. Реликты такого понимания значения солнца и луны в иудей
ской традиции, возможно, сохранились в славянской версии «Открове
ния Баруха где рассказывается, что месяц был первоначально светлее 
и яр»1е, чем солнце, однако, так как он смеялся, когда амий совращал 
Адама и Еву, Господь рассердился и сделал его свет менее ярким (Откр. 
Баруха, 9; см.; Boiirich, Hcnochbuch, 859)-

Зооантропоморфнйл и цветовая символика стран света

Знаменитое видение Иезекииля дает фантастический образ «четы
рех животныхί> (̂ гау5'01» LXX: τέσσαρα ζφα; Vulg: quattuoranmialia), который.
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™«мояшо связав с зооавтропоморфвой оимволикои страв света. Право- 
описание {Не. £, 4-28)= .И я видел: и вот бурный вео̂ р 

великое облако и клубявщися огонь, и сияние вокруг него, 
веданы ёго кая бы свет пламеяи из средины огня; и из средины его 

bS ^ o подобие четырех животных... И у кшвдого -  четыре лица, н 
™ д о г о  из них -  четыре крыла: ...во время шествия сввего они «  
крачивалиоь, а шли «аждое по направлению лица своего. Подобие лиц 
ίϊχ 1  лице человека и лице льва с дравой стороны у всех их четырех; а 
с ло»ой стороны — лице тельца у всех четырех и лице орда у всех 
четырег »̂ Когда они шли, шли на четыре сзои стороны  ̂ во время ше
ствия пе оборачивались.,. Над головой животных было подобие свода, 
как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головаш? их... 
А над сводом, который над головами их» было подобнсб престола по виду 
как бы из камня сапфира; а над подобием престола было как бы подобие 
человека вверху на нем̂  {ср. сходное описание' «четырех зверей» в виде
нии Даниила: Dan. 7,1—7).

Из дальнейших упоминаний этого видения становится ясно» что 
«четыре животных» — это херувимы (см.: 10, 15 и 20—22), в восседатю- 
щий на престоле над сводом, который «животные?> несут на себе̂  — сам 
Бог (10, 1—6). Далее, свод над головами животных обозначается тем же 
словом, что и «таердьо, которую Бог создал в дни творения и «назвал 
небомо (см,: Gen. 6—8: raqla; LXX: σιερέίομα; Vulg,: firmamenium). Если учесть, 
что «четыре животных» движутся «на четыре свои стороны» <ги"Ь — 
собственно светер̂  ̂LXX. έπΙτάτέσσβρα μέρη αυτών
έπορεύοντο; Vulg, per qualiuor partes eoram cun tes ibanOt 
TO образ четырех существ! поддерживающих не
бесный свод и олицетворяющих собой четыре 
страны света, обретает знакомые нам по другим 
apxaii4ecKKM культурам черты зооантропомор- 
фных символов (покровителей) стран света, хотя» 
конечно, этим функции четырех херувимов в 
видении пророка не ограничиваются.

Развитие в Новом Завете (в Откровении 
Иоанна, 4, 6—7) той же зооантропоморфиой сим- 
волики четырех животных {=херувимов) и зак
репление за четырьмя евангелистами тех же 
«животных, (см. подробнее в главе .Христиа*!
ΓηΐΙν ®зряйд, поддерживают гипотезу о
40̂ ^  “  ® Иезекииля реликтов
зооантропоморфного символизма стран света.

в Ветхом Завете изна
чально понимались как хранители стран света.

Тетраморф ,яз Ватопеди XVI в.



свидетельствует Gen, 3, 24ί «И изгнал Адама, и поставил на востоке у 
сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобьт охра- 
нять (̂ шг) путь к дереву жиони В оригинальном еврейском тексте, как 
и в Септуагинте. слово херувим стоит во множественном числе (lanihTnj; 
ίάχερονβίν), что может означать, что были поставлены четыре херувима с 
четырех сторон рая (подробный комментарий к этот«у месту см.: Dhorme/
Vincent, 481^84),

Ковчег завета, который хранился в Силоме, включал в себя «Госпо
да Саваофа, сидящего на херувимахо (1 Reg. 4,4; так же в; Ex. 37.16; Ps. 
79, 2), что представляет несомненную иконографическую параллель к 
описанию Иезекииля, согласно которому трон Господа несли на себе 
четверо херувимов в образе животных» В псалме 17, 11 явление Господа 
Давиду изображается следующим образом: «И воссел [Господь] на хе- 
рувймов и полетел, и понесся на крыльях ветрам. Здесь прослеживается 
та же модель — крылатые херувимы, несущие ( -  поддерживающие) 
Господа (=^его трон)>

Ближневосточное происхождение иезекиилевых существ просту
пает, в частности, в том, что ветхозаветные херувимы (к'шЬГт), несущие 
функции патронов-хранителей стран света, оказываются идентичными 
не только этимологически, но и по содержанию вавилонским крыла
тым духам-защитникам, которые назывались тем же словом — асс.- 
вав, [ilu] karibu и [iluj kunbu, аккад. kariibu (Catholic Encyclopedia, 349; Ringgren, 
89, Michl, Engel, 62; MHM, 2, 589—590; Unger, Babylon, 173 связывает их с 
ветрами, замещавшими в Вавилоне страны света; об иранско-месодо- 
тамском влиянии на образ «четырех зверей» см: Смагина, Истоки, 48).

Известно, что в вавилонеко-ассирийском, хеттском и финикийском 
искусстве четыре вида священных гениев также изображались в виде 
бык*, орла, льва и человека, Курибу, нередко украшавшие основание 
престола бога или правителя, объединяли в одном образе сразу черты 
человека, орла, быка и льва в разных сочетаниях (см,, например, изобра
жение такого крылатого духа с головой человека и телом быка в: Jeremi ,̂ 
Alie Testamcnl, Abb. 291; другие примеры см,: Durr, 24—31; ср. также: ШсЫ, 
Engci, 63). Сохранилось описание одного из таких курибу в клинопис
ных текстах:  ̂ У  него на голове рог быка; воло[сы ниспадают от его 
рогов] до спины; лицом он человек; щеки у него есть крылья; его 
передние ноги [..>.]; телом он лев; у его четырех ног...« (СТ. ХУЛ, 2. S. 4; 
КВ. Vi, 2 S. 4).

В Египте также существ^тот типологически близкие изображения 
крылатых богинь и гениев» охраняющих саркофаг или священный ков
чег (Michl. Engel, 63). К этому же кругу символов принадлежат и сфкнк- 
сы, несущие на сёбе трон бога'. Очевидно, эти представления и послужи
ли основой видения ветхозаветного пророка (см. подробнее: Е>шт, 21— 5̂4; 
l-andcRidorfcr, passim; Dhonmc/Vmcent, 340—358; Ked, 216—249; Мейлах, 482), 
которое затем перешло и в новозаветную символику «Откровения Иоан-
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Керубы  —* ирьматы е львы , быка и 
орлы с с человеческими фигуралш ^  

на рельефе из хеттского храма в 
Айн-Дара ок. 1200— 950 гг. до н, э

Я
‘Ш Щ Позднехеттский крылатый лев с 

рельефа из Кархемыша 
X—VII вв. до н. э.

на. Если в иудейской символике «четыре животных о были связалы с 
четырьмя херувимами, то в христианском богословии и искусстве они 
стали атрибутами и символами четырех евангелистов (см.: Neuss, passim).

Заманчиво было бы попробовать отождествить животных с опреде
ленными странами света. Иезекииль дает нам одну географическую 
примету — «великое облако и клубящийся огонь«> с четырьмя живот
ными внутри являются в его видении «от севера» (safon; άπό βορρά; ab 
aquilone). Далее говорится: «Подобие лиц их — лице человека и лице 
льва с правой стороны (έκ δεξιών; а dextris) у всех их четырех; а с левой 
стороны (έξ άρκπερών; а sinistris) — лице тельца у всех четырех и лице 
орла у всех четырех...*. Итак, два лица у каждого животного Иезеки
иль видит <̂с правой стороны  ̂и два — ое левой^. Естественно предполо
жить, что Еравая и левая стороны «животного «► определяются с точки 
зрения не Иезекииля, а «животного^ (иначе ср.: Kraetzschmar, 13: «Rechts 
UDd Jinks smd wohl vom Standpunkl des Beschauers aus gesagl»; о других версиях 
расположения херувимовых лиц см.: Michl, Engclvorslellungcn, S—lt>! '*5).
____расположение четырех фигур представить себе как квадрат-
который ориентировав своими сторонами по странам света и углы ко-

, то логично будет предположить, что 
стороны севера — находящиеся образы человека и ль



ш

долж ны  локализоваться на северо-западе (’человек) и юго-запйде (лёВс)» й 
находящиеся слева на северо-востоке (телец) ц юго*йосток9 (орел)*

север
человек,____ телец

востокзадад

лев орел

В этой схеме символы стран света располагаются как бы по диаго
нали, по промежуточным странам света, что может отражать распрост
раненную на Ближнем Востоке (ср. в Месопотамии и у арабов) систему 
ориентации по ветрам, дующим по диагонали.

Для сравнения с зооантропоморфными классификациями других 
архаических культур, размещающими «животных^ по основным стра
нам света, следует условно «повернуть ?> нашу схему на 45*" в одну из 
сторон. Если повернуть ее вправо, а это следует из того, что северо-юж- 
ная ось в Междуречье часто отождествлялась с осью северо-аапад / 
юго-восток, то человек окажется на севере, орел на юге, телец на востоке, 
лев на западе. Интересно, что в рамках символической классификации 
стран света в Китае мы видели почти совпадающую картину. Северу 
там, как к в Библии, соответствовал человек-воин, а югу — птица (фе
никс). Запад Б Китае отождествлялся с тигром, а восток с драконом. 
Казалось бы, здесь мало общего с иезекиилевыми львом и тельцом. Но, 
во-первых, библейский лев по своей «экологии>> естественным образом 
замещает китайского тигра (в каждой культуре это «свой» представи
тель «наземной«> фауны). Во-вторых, тождественность ближневосточно
го быка (тельца) и китайского дракона (рыбы» крокодила, змеи, лягушки 
и даже «змеебыка» в других культурах) выводится из соответствия быка 
иранско’Восточноазиатского дуоденарного астрологического цикла кро
кодилу додед^аора вавилонянина Тевкра и из других промежуточных 
вариантов обозначения востока (подробнее см.: Rock> Bedeutimg, 290; 
Moock, 610— 611). Таким образом, можно считать, что библейский (ближ
невосточный) вариант зооантропоморфного символизма стран света пол
костью совпадает с китайскими зооантропоморфными ассоциациями- 

В Ветхом Завете есть следы употребления и цветовой символики 
стран света; они проявляются в виде масти лошадей. Так, в «Книге 
пророка Захарии» (Sach. 6, 1—6) пророку в видении являются четыре 
колосницы: «(1) И опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колес
ницы (markabot) выходят из ущелья между двумя горами! и горы те 
были горы медные, (2) В первой колеснице кони рыжие (h’dmym» ττϋρροΐ, 

а во второй колеснице кони вороные (hshryra, μέλανες, nign); (8) в
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б(̂ яые (ШзапТт, λευκοί* aJbi), а в четвертой колес- 

третми itoiK-iXoi. varii). сильные. (4) И, начав речь, я
вице кони пегие „вою: что это, господин мой? (5) И отве-
' " Т п ^ Т с ; / а " Г Г в ь . х о я я т  четыре духа небесных, ноторы\ 
чал Апгал и ска. „ земли. (Θ) Вороные кони там выходят к
предстоят βορρά, in icnam Aquilonis), и белые идут за

(cpTi. 8 о четыре* лошадях, но трех разных цветов -  красного, белого

"^^Итак м̂ы имеем четыре лошадиные масти-двета рыжий (крас
ный) вороной (черный), белый и <шегий. (разноцветный, пестрый). Это 
оказьгеаются не просто колесницы, но «четыре духа небесных, которые 
предстоят пред Господом всей земли^, т. е, речь идет о тех же предсто̂  
ятелях четырех стран света перед Господом, о которых говорилось у 
Иезекииля и Иоанна и которые там определялись как херувимы. В 
еврейском оригинале, греческом и латинском переводах прямо сказа
но, что это «четыре ветра неба о (ruhfli; о1 τέσσαρες άνεμοι τοΰούρανοΰ; quauuor 
vcnii coeli). Понимание четырех ветров как четырех стран света в анали
зируемом тексте, как и в Ветхом Завете в целом, принято болъшин  ̂
ством комментаторов (ср,: Mitchcll, 178— 179), Таким образом, Захария в 
эксплицитном виде связывает цветовую и зооморфную символику Вет
хого и Нового Завета, Важно также отметить, что цвета лошадей — 
красный, черный, белый и «пегийо — вполне отражают основные цвета, 
распространенные в большинстве культур и в том числе у древних ев
реев (Berlin/Kay, 17—368; Brenner, 56—57; Meyers/Meyers, 321—322),

К сожалению, локализовать все цвета по странам света у Захарии 
очень трудно; ясно лишь, что черный цвет ассоциируется здесь с севе' 
ром, а «пегийо ~  с югом (6). О направлении движения белых и крас
ных коней ничего определенного не говорится. Непонятно, что значит 
движение белых коней «за» черными (6); если «вслед за нимио» т. е. 
тоже на север (как понимают русский, греческий и латинский перево
ды; ср LXX: κατοΛίσϋεν αύτών; Vulg., posi cosj ср. такие же обозначения в 
евр., араб, и сир , см : Riguell, 208; ср современные переводы: аПсг ihcm; 
hmler 3hncn, alcursuiie), то, по-видимому, самому Захарии уже неясен был 
цветовой символизм стран света. Это место давно уже стало crux 1п1ефгс115 

поколений переводчиков и толкователей Библии. Наиболее 
мнением стало то, согласно которому оригинал не

нии м сделать несколько конъектур, чтобы все четыре колес·
зГ^ать ^̂ -̂ Ранами света. Тогда перевод должен
ния)· <̂ Рыжи.б (курсивом обозначены добавления и ислравле-
там выходят к стлГ к стране восточной, вороные кони
идут к стране белые идут к стране западной, а пегие
торы и переводчики Думают многочисленные коммекта'
оры переводчики этого .места: W. Nowack, Е. Sellin, А . Gelin, F. Ы б Ы .« .
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К> Thomas. Th Chary, F. Harsi» W, Rudolph и ярО̂  Кйк ШЩМ,
помимо добавления фразы о рыжих конях, йыражение за «шя», шт 
сзади  переосмысляется как на западе — '\'[ру hym, так как передней 
стороной считался восток (ср : Mitchell, iSOc MtiycTs/Meyets, S25),

Получающаяся роза ветров п порядок пвречхгсления стран oscjra 
(восток — север — запад — юг), противоположный движению соявца, 
возможно» корреспондирует с отмеченным выше культовым обходом 
храма справа налево.

Г. Людат (Ludai, 151> Adn 72) ечитаат> что из текстов Захарии и Иоанна 
в Откровении следует, что с востоком ассоциировался красный цвет, о 
югом — белый» с западом — пестрый, с севером — черный (ср»т Dahnhaftll* 
112); однако иа текстов» как мы видели, такие ассоциации никак не cyie- 
дуют.

В более поздней иудаистской традиции двенадцати коленая иара- 
илевым приписывали свои цвета, которые стали цветом их знамен (Midr.

> Num. Rabba, 2, 6; Hcnnann/Cagiano di Azevedo, 377—378).
В целом же можно, как кажется, говорить о следах, пережитках в 

библейской традиции существовавшей когда-то зооантропоморфной и 
цветовой символики стран света, характерной для многих архаических 
народов мира.

Ориентация погребений

Древние евреи в основном хоронили умерши?̂ » кремация была очень 
редкой (Benneil, 497). Для доисторической эпохи Палестины (как для 
семитов, так и досемитов до И тыс. до н. э.) отмечают восточную ориен
тацию (с головой к западу) дольменных погребений на занадном побе
режье Генисаретского озера и Палестины (Kargê  305—320̂  379— 415; 446—  
447; 450; 521), Анализ этих и других погребений, где ориентация не 
вполне определенна, привел П. Карге к выводу о том, что «dieOrientierung 
isi noch schwankend, sclbsl innerhalb cincr engbegrenzlca Gruppe; doch hal man den 
Aiisgahg gem nach Ostcn oder Siiden» (Ibidem, 476).

Более чем 1100 раскопанных погребений кумранской общины 
ориентированы по оси север-юг, возможно, из-за строения местного 
рельефа (K6tting, 381—382, Hachlili/Killcbrew, 116). Любопытно, что о т4кой 
же ориентации могил патриархов в Хевроне сообщает в VII в. христиан
ский паломник Адамнан (Adamnanus, Loc. sanct, 2,9—10,3 [CCL 175, 209J; 1. 
Ab oricniali vcro plaga eiusdcni Chcbron ager ille occurrit speluncae duplicis respiciens 
Mambre quem emit Abraham ab Effron Aetheo in possessionem diiplicis sepuIchiL 2. in 
liuius agciU vallc sanctus ille Arculfus locum scpulchrofum Arbe visiiavit, hoc cst 1Ш 
pattiarchanim, Abraliam, Issac, lacob et Adam primi honiinisj 3. quorum planias non 
sicut in aliis orbis regionibus ad orientcm humalorum converti moris est, sedjid meridiem 

Cl capita conlra sepiemirionalem plagara conversa). О восточной ориента
ции дольменов около реки Иордан сообщает Дун (Duhn, 445—449).



S poctpmcL  з^хоровевня в скальных могилах в деревянных гро- 
баГ  При атом археолога не усматривают определенной орневтацщ

что какой-то единой, религиоа- 
по обусловленной ориентаций погребений в Иудее не еуществовало (Hfflers/ 
Kashani 15 1523), тем более, что царство мертвых Шеол (se^ol) * -  «страна
тьмы и сени смертной, страна мрака, каков есть м р ^  тени смертной, где 
нет устройстаа, где темно, как самая тьма«̂  (НюЬ. 10,21— 22) ^  оцреде- 
ленной географической локализации, кажется, не имело, за исключением 
указания, что оно находится глубоко под землей (Deut, 32,22; ср.: Ringgren, 
222-223).

Ниссеи сообщает о сохранившемся до новейшего времени обычае 
евреев хоронить своих усопших с лицом, обращенным в сторону Иеру
салима (Nissen, Orienlalion, 70).

Ориентация карт

Древнееврейских карт не сохранилось, и у нас нет никаких основа
ний считать, что они существовали, Г. Хельшер в своей работе, назван
ной «Три карты земли<>, пытался на основании библейских данных вос
создать возможные варианты карт. Их должно было быть три: по 4 
рекам рая «Бытия») (2, 10— 14), по списку народов в Gen, 10,1— 32 и по 
Jub 8—9. Что же касается их возможной ориентации, то, по мнению 
Хёльшера, она должна была быть северной, так как север понимался в 
Израиле как «высокий», а юг — «низкий»; кроме того, вавилонская тра
диция картографической ориентации также северная; таковой же Хёль- 
шер считает ориентацию арабов и западноевропейцев {Holscher, 33—36), 
Мне казалось бы более правдоподобным предположение о восточной 
ориентации древнееврейских карт, если бы таковые были; впрочем, по
скольку их нет, то подобные спекуляции излишни.

На территории Палестины найдена, правда, одна великолепная кар
та, с?та так называемая мозаичная карта из Мадабы VI века н* э„ пред- 
ставляющая часть территории Святой Земли с Иерусалимом. Оряента- 
такопл^иФл^^^^ восточная. Вот только происхождение этой карты 
тоулно’ Т7П участии в ее генезисе еврейской составляющей
^ т , ; ™ ч е с к ^ “ °®” ’' христианская, по традициям изображения

Заклю чение

oeeraf ’̂ ®'«олько направлений по странам
’ были в разной степени сакральными-
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Почитавие Востока и восходящего Солнца относится к числу дрб1̂ кей- 
шях, зафиксировано в Библии и сурово осуждалось с точки зренк« 
х^^даизма. Восточная ориентация отразилась в устройств© храма Солсг- 
мона, в некоторых ритуалах и самих обозначениях стран сиета («перед
няя сторонакак «восточная»).

Вместе с тем древним евреям было знакомо представление о севе·- 
ре как месте пребывания Бога (богов)» которые жили на высоких горах 
«высокого севераа, — представление» широко распространенное у арха
ических народов южной Евразии.

При ориентации храма Соломона на восток, направление молитвы 
в храме оказывалось прямо противоположным — на запад» в сторону 
дебира (святая святых); таким образом можно говорить о западной 
культовой ориентации в отличие от восточной храмовой.

Восприятие Иерусалима и его храма как «оси мира», пупа земли 
обусловило «киблическую» ориентацию в его сторону при молитве, где 
бы ни находился приверженец иудаизма» По атому же принципу ориен
тировались синагоги — сакральная сторона внутреннего интерьера 
должна была находится в направлении к Иерусалиму.

В Библии обнаруживаются также следы зооантропоморфной и цве
товой символики стран света> близкой символике других ближневосточ*- 
ных и южноевразийских культур.



Глава 7. М АНйХЕИ  Ж М АДЦ ЕИ

Общ ие зам ечания

В настоящей главе рассматриваются ориентационные принципы 
двух эклектичных религиозных течений -  манихейства и учения мак- 
$еев, возникших на Ближнем Востоке в первых веках нашей эры и 
вобравших в себя опыт различных западноазиатских и средизелшомор- 
ских религий — зороастризма, иудаизма, гностических учений, хри
стианства и даже буддизма (манихейство). Иногда их воспринимают 
как секты — иудаизма и христианства у мандеев, зороастризма у мани- 
хеев. Тем не менее, обе доктрины выработали четкую’и ясную ориента
ционную систему 13 космологии и литургии, в рамках которой и там, и 
там сакральным направлением оказывается север. Поскольку сакра
лизация сейера не была свойственна (по крайней мере в такой степени} 
религиям, от которых отталкивались манихеи и мандеи, напрашивается 
предположение о сознательной переориентаций ими космической моде
ли, чтобы подчеркнуть разрыв с «материнскими» космологиями (ср. 
аналогичное религиозно-политическое значение переноса киблы ~  свя
щенного направления с Иерусалима на Мекку, предпринятого основате
лем ислама Мухаммадом, см. главу «Ислам»).

МАНИХЕИ

Манихейство возникло в середине III в. н, з. в Западном Иране, 
откуда оно потом распространилось во многих областях Средней Азии, 
Дальнего и Ближнего Востока, Средиземноморья. В 763 г- манихейство 
стало даже почти на сто лет государственной религией Уйгурского хан
ства. Его влияние усматривают в христианстве, исламе, позднем зоро
астризме, буддизме и даосизме (об истории и доктрине манихейства см- 
работы: J. R Asmussen, F. С, Burkiii, R Ciimont, S, N. С. Lieu, R. Merkelbacli, 
Δ ^ Schacdcr, M. Tardiou, 0. G, von Wescndonk, G. Widengrcn,
A. V. Williams Jackson, WoschLl2/Huuer/Prenner, E. Б. Смагиной и др.)·

сновыые черты манихейства устанавливаются благодаря дошед* 
фрагментам священных книг манихеев на латинском, гре̂  

китанском^«^^°^' пехлевийском, согдийском, древнетюркском и да«̂ ® 
чала XX й Ь̂1ках, ставшим доступными исследователям лишь с т - 
ских и зоппя полемики с манихейством христианских, ислаМ-
фал^а, 9 - ^ ^ ^  писателей (Смагина, Манихейство, 85^86; Кс-

подро&ГЛ” ™ (215/216 -  273/274 гг.;
эклектичное «ефалайа. 1 6 -3 0 ) включил в «вов

- Сам Мани своими предшественниками счйтаД



S & p & ' J ^ y ^  И исуса  (WilliamsJackson, 7),· От̂ тетливо bh^hmb isiSsssK- 
хействе та к ж е  черты  гносптческих представлений {С м й ш т ,  Ис“ГОКИч 
Она ж е, М ани хейство, 94 — 102) и  мралской м и ф ^ о ги и  и косм ологтш  
(Дрезден, 340 ). Среди п оследни х  ~  дуалиам  м ировы х си л  Д обр а  и  t e .  
имена богов  (О рм изд  —  авест, А^ура-М аада , Ахркшн —  a s e t » ,  АхримеиГг 
М и хр йазд  —  авест-' М и тр а ) и первопредков (Гехы урд  —  авест. ГайамарФ 
и М ур дии анаг —  авест, Н артй анаг), миф ы  о происхож дении природы  и 
человечества  и  τ .  Д; И сследователи  аодчеркиваю т в учении М ани синкре·* 
ти зм  гносиса , парсизм а» рели гии  магов с зурванитским  ф оном , и уд ей 
ско -христиан ской  традиции  (Woschiiz/Hutier/Prenner, 15),

Как известно, основное положение мааихеев — постоянная борьба 
между царством Света и царством Тьмы (Мрака), которыми правзгг со
ответственно Отец Величия (abba de rabbutha; ό Πατήρ τού Μεγέϋους) и Князь 
Тьмы. Дуалистические оппоненты Свет и Тьма изоморфны Разуму и 
Материи, Добру и Злу* Все в мире, в том числе и человек, являются: 
смешением, и полем боя этих двух субстанций (Дрезден  ̂ 344).

По некоторым источникам (b  ochobhom , коптским), царство Света 
находится в верхней части Вселенной, а царство Тьмы — в нижней 
(Widengren, Mesopotamian Elements, 39; Смагина, Манихейство, 90ί Кефа- 
ла:^а, 3,8)-

Другие источники располагают эти два царства в горизонтальной 
плоскости, т> е. в географическом пространстве, И здесь уже выступает 
ориентация по странам света< (см. подробнее: Fliigel, 187— 192). Царство 
До^ра и Света, .согласно турфанской «Книге Гигантов9̂, oKajabiBaerca вга 
севере (или на севере, востоке и западе, см :̂ Woschitz/Hutrer/Prenncr, 46; 
Смагина  ̂Манихейство, 90), а царство Эла. и Тыш: — на юге (см, коммента
рий М. Е. Сергеенко в; Августин> 430; см* также: Gordon̂  219—220; Кефа.- 
лайа, 4,61). Йредпочтение;севера проявляется и в том, что на севере ма  ̂
нихеи.помещали Древо Жизни, а на юге — Древо Смерти (Gordon, 220).

В средневековых манихейских текстах (дошедших из Турфана в  
Восточном Туркестане на китайском языке) говорится, что, когда по
явилось чудовище Мазан (Massan); вышедшее из воды я прине^шеё в 
мир грехи, «тут послал бог Михр (Mibr) от 1саждого из пяти богов, шй 
сотворенных* того одного четырехликого бога,- который распростер Ма
зана R северной области мира с востока на запад через весь север, попрал 
его ногой, опрокинул его,и встаЛ на него̂  чтобы тот не мог в этом- мире 
грешоть. Ц  этот бог, был сделай ;распор^адителем всего ̂ космоса* неба и 
земли, севера и востока, юга и запада,, чтобы защищать мир»- (Tarfan. Ш, 
260SW;.cp.; Theodor Ш Д 7— 317. 2;Turfan.Ii,D Ш?М,292, νΠ; ом.’публи?· 
кащ^ю текстов; Acjdreas/Hennig, SM-10). ' ; ■ ·

Таким обрайом, мы обнаруживаем: ориентадиоявую систему,
МО противоположную той,, какая'бьма в зороастризме, И' в то же в р е ^  
сход ну 10. с ориент4ДИОДной еистемок мандеев (см, ви«^е). Не саед«г«^- 
стнует.ли  ̂этот .факт о& общем (гностическом?) истоке зтих предстявде-

j\ianuxeu и мандеи
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V мандеев и шяихееъ? По маяихейской традиции, с 4 до 24 лет 
П оспйты вался  в иудео-христианскои общине элхаоадтов; 

Маня жил ^ усматривают во многих сторонах жизни маняхейс-
„ и е  Манихейство, 87, 93; до мн^

Шенке. Шал! ist es, Осг die Spltstufe und in gewfeser Hi^sicht die 
T Z ^ n g dcr G«.si.s v c r k 0T « t  und begrOndet hat», c m . :  Schenke, 411).

0 сакральнооти севервой стороны у маняхеев может свидетевь- 
ствовать обозмчеяие в персидских манихейских текстах «севера, как 
«верха, верхней стороны» (ср. ср.-веро. Ъг[аЬаг) ^сверху, надо, ’brg[abarag) 
«сев«р<.. -brgyh’h iabaraglhi] ^обращенный к северу/, северный^, ’Ьг Ihr 
[abarSahr] <ieepxHue, т. е, северные области^), а «юга?> ^ как «нижней» 
(ср. ср.-перс. 'уг|ег] <^внизуь, ‘yrg [erag] «юг^, ^yrgyg (eragig] «южкьШ«, 
‘yrgyh’h [eraglhi) <^обращенныа к югу, южкый»; см.: Воусе, А  Word-List, б, 
20). А, В, Лушникова видит в этих лингвистических фактах сакраль
ный статус северной стороны у иранцев вообще (Лушникова* 254— 255). 
Представляется, однако, что такое языковое предпочтение севера свой
ственно больше манихейству, нежели всему иранскому миру (см. главу 
оИран»).

Блаженный Августин, сам в молодости принадлежавший к мани- 
хейской общине, упоминает манихейский «рассказ о пяти элементах, 
по-разному раскрашенных в виде пяти „пещер мрака‘4  (Confess, III, 6, 
И; перев. см,: Августин, 93). Известно, что манихеи делили царство 
мрака на пять областей (пещер); они назывались: пещера Мрака, Дыма, 
Бурного Ветра, Разрушительного Огня, Вредной Воды (Августин, 418). 
Во главе их стояли пять властителей (архонтов). Эти пять темных сти
хий царства Тьмы соответствуют пяти светлым стихиям — эманациям, 
произведенным Первочеловеком — творением Отца Величия: это воз
дух, огонь, вода, ветер и свет (Смагина, Манихейство, 90), Очевидно, здесь 
можно предполагать существование цветовой символики, которая могла 
коррелировать с четырьмя странами света и центром, а также с пятью 
элементами (стихиями), демонами, планетами, «членами души»· и други
ми рядами символической классификации, так ярко обнаруживающи
мися в манихейских текстах.

Образец такой корреляции между элементами и странами света 
представлен в космогонии Вардесала, изложенной в конце IX  — начале 
л  в. ^рииским автором Моисеем бар Кефой (PS, I, 2, 513—515; перев. 
сей Mun Кефалайа, 458): с... Вардесан полагал и говорил, что
свет и сущностей; эти сущности — огонь, ветер, вода,
ветер на аапл;гр стояла на своей стороне: свет на востоке, я

их с?оял ^  ®
знается Смэгинл-’  ̂ тьма, стояла в бездне<v. Это учение при-
мифа (Там же) ® основе манихейского космогонического
ва^ся, 4^0 по Β οΐΓ ί ® ^ взглядах Вардесана рассказы-

севышнего тьма была низвергнута, а
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были расставлены «по порядку, по таинству креста̂  ̂ (Там же). 
димому, знаменитый «Крест света  ̂ (Живая душа), часто упонинаегшй 
в «Кефалайа»·, восходит к этому представлению о «крестообр«вно?ау^ 
расположеншо стихий (см. тексты и комментарии в: Кефаяайа, 185. 
197,418,461). ^ .

Один тюркский манихейский текст также располагает пять «trлe- 
яов души!^, изоморфных 5-членной cTpyiiType мира, по центру я стра
нам света: Разум — в центре, Разумение — на юге. Мысль — на востоке, 
П о м ы сл  — на западе. Суждение — на севере (Ziwne, 186; Кефалайа, 4Θ1). 
Такая композиция укрепляет наше убеждение в том, что пятичлевная 
классификация в манихействе (как и в других архаических религиях и 
идеологиях) имеет своей основой четыре страны света и центр.

Пятичастная стрзгктура мира в манихействе проявляется также в 
пяти формах самого Царя Тьмы (Мрака), описанных в манихейском 
трактате «Кефалайа» (коптская версия конца IV в,): «Что до [Царя] 
Мрака, то в нем есть пять форм: голова у него [как у льва], руки и ноги — 
как у демона [и дьявола], плечи — как у орла, сердцевина — [как у 
дракона], хвост — как у рыбы. Вот какие пять форм, печати его пя?ги 
миров, есть в Царе темных» (Kephalaiâ  б; ср. 27; перев. Е. Б. Смагиной в: 
Кефалайа, 77; ср. 116). В этих образах просматриваются те же блимсне- 
восточные три зверя (небесный, земной и водяной; при этом дракон и 
рыба дублируют друг друга, символизируя водную стихию) и человека, 
которые анализировались выше в главе «Иудея» (анализ этой традиции 
см.: Смагина» Истоки, 42—58; Кефалайа, 300—301). Есть также сведе
ния о том, что манихейский Отец Величия изображался как «четырех- 
ликиЙ9̂  (τετραπρόσωπος) (см.: Топоров, О числовых моделях, 37; ср. так
же выше), что вводит его в ряд четырехликих богов китайцев, индр£Йцев> 
славян и других культур.

В текстах Турфана VIII в., отразивших учение Мани, встречается 
перечисление стран света, начиная с востока, через юг на запад (текст 
см,: Williams Jackson, 33), что является обычной практикой в большинстве 
архаических культур Востока.

В сборник манихейских молитв входили молитвы солнцу и луне, 
которые были общими для верующих всех рангов (Смагина, Манихейст
во, 89). Однако в отличие от менее развитых языческих религий, солнце 
и луна воспринимались в манихействе не как самостоятельные боже
ства, а как станции на пути восхождения праведной души к Свету (Там 
же, 92). О такой молитве рассказал Августин (Augustin. Cootra Faustum, 14, 
Π 1[CSEL, 25,411); quia solem et lunam vetuit adorari, ad quorum circuitum vos per 
oninesaiigulos verlUis, ut eos adoretis). Из последнего текста явствует, что при 
молитве манихеи имели обыкновение следовать движению солнца (днем) 
и лукы (ночью). В другом месте Августин, отмечая то ж© направление 
молитвы, упоминает также молитву к северу (Augustin. De Ьаег. 46 [PL, 42, 
Щ ): Oraiiones faciunl ad soJem per diem, quaquaversum circuit, ad lunam per noctem.
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И нтересны й образец последовательной ориентации по .странам 
света с отчетливым предпочтением одной священной стороны ддют 
мандеи — гностическая секта иудео-христи^ского происхождения с 
элементами иранских и вавилонских верований, которая ,возаикла в 
сирийской Палестине ок. П в. н. а, С III века мандеи.мигрировали.,в 
междуречье Тигра и Евфрата, а затем, под давлениевд христлансада'и 
позже ислама, все больше оттеснялись к югу в болота Майсана, где,живут 
и до сих пор, сохраняя свои верования (см.^о них подробнее; Rudolph, 
1—2; Schcnkc, 396-^01). ‘ ,

Как показывает основная священная книга мандеев «Великая 
книга» (Sidra Rabbaj, или в Сокровище» (Ginza)-— написанная на восточ- 
но^арамейском (мандейском) диалекте и врсходящая к III в. н, э,,' уних 
была ярко выраженная ориентация на сезер, на П0лярну10гзвезду, 'Где, по 
их представлениям, за высокой горой находилось дарстно снста и царь 
света («Царь света восседает на крайнем севере в мощи своей и«славе»). 

Царство зла* демонов и преисподняя находятся у мандеев в.проти' 
воположной стороне — на юге, з  горах. Мрака и Южном море  ̂НиомеН' 
ннй, теплый» грешный юг противопоставляется высокому, чистому,' 
лому се^ру, источн1шу вечного света и воды жизни, которые зарождаются 
на крайнем севере. Оттуда дует северный ветер, прохладный и к̂иви*̂  
тельный воздух -  дыхание, Даря, без. которого все живое- умлрает 
(Froihingham, 424). Я думаю, в этом утверждении мы можем видеть* оТ' 
звуки ориентации ао ветрам, столь свойственной ближневосточный 
народу, для которых одни ветра были губительны,.другие благотэордЫ' 

Слответственно такой сакральной географии именно на север 
обращаться с молитв,ой, ^поскольку там находится.

(Fraihiigham,.423-425; Drower. J8). Mo- 
(одм из них сохравилея, ДО сих пор!) имв1« 

стороны, так что каждый яхоДЯ' 
щяи в храм (они чмырехугольрой формы) окаэывавт.оя, обратеяв»»*



Манихеи и мандеи

ЯНЯОМ к северу (Drower, !2б; Rudolph, 2. 19). Впрочем, псяти все манаей-

" в Т е Г

Святилище мандеев

Северная сторона является особо предпочтительной и при прочих 
ритуальных действиях, как, например, при крещении (во время помаза- 
ния водой лица того, кто крестится, тот должен быть обращен к северу — 
«вратам молитвьг>>; подробнее о ритуале крещения см.: Segelberg), при 
ритуальном забое скота, освящении храма и т. д. (Rudolph, 2,82,224,263, 
297— 298). Стройную систему единой ориентационной практики манде
ев завершает погребальный обряд: тело т̂яершего кладут в могилу, вы
рытую по оси север-юг головой на юг, так чтобы лицо было обращено к 
северу (Frolhingham. 425; Drowcr, 185; Rudolph, 2,263, 279).

Культ «живой ̂  воды, составляющий ваясную часть веры мандеев, 
также связан с сакральной ориентацией на север. «Живая» вода берет 
свое начало в царстве света, источнике жизни для человека, течет с севе
ра (земной Иордан имеет своим истоком Иордан небесный), в то время 
как юг — это царство «черной, мутной» вонючей  ̂ воды (Rudolph, 2, 61—  
66), Культ воды, особенно проточной, столь важной для обитателей Ближ
него Востока* преломляется у мандеев, с одной стороны, в призме иудей
ского духовного толкования (небесный Иордан), с другой, — 
накладывается на реалии «водной географии# Междуречья (течение рек 
с севера и стоячая вода болот в низовьях этих рек на юге).

Ссылаясь на работу М, Элиаде о шаманизме, К. Рудольф видит в 
северной ориентации мандеев широко распространенную на древнем 
Востоке сакральную практику приписывать северу функции религиоз-



шотп центра (Валл Цафон -  гора богов в Северной Сирии, 
сйбййдбв на сепер, ойрство света манихеев на севере и т. д.; см.: Rudolph, 
Ь 136)*

Любопытно, что у маядеев совершенно отсутствуют какие-либо еле- 
ды ориентации молитвы на восток. Фротингем считает, что это табу на 
восточное направление молитвы — сознательная реакция мандеев в их 
самоутверждении как секты на распространенные среди иранцев, евреев, 
римляй восточноориентацяонные привычки (Froihingham» 425).
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КЛАССИЧЕСКАЯ АНТИЧНОСТЬ

Теперь, проследив ориентационные принципы культур Древнега 
Востока, мы переходим к рассмотрению двух древнейших цивйлиза^ 
ций Европы — Древней Греции и Рима» Движение цивилизационного 
процесса сохраняет свою направленность и здесь*, греки и римляне были 
хорошими учениками, они многое почерпнули ио достижений своих более 
развитых восточных соседей, начиная уже с самых ранних времен» Поз
же, в период эллинизма, греческая культура особенно тесно соприкосну
лась с цивилизациями Ближнего Востока, которые после завоеваний 
Александра Македонского вошли в сферу греческого политического и 

' культурного влияния,
С расцветом римского государства история «типологически» по

вторилась: римляне оказались способными учениками греков, а завое
вав огромные территории от Парфии до Британии, превратили Среди
земноморье в один большой котел, в котором варились, превращаясь »  
однородную массу, всевозможные этнические, политические, культур
ные, религиозные составные части разных культур. Всевозможные вза
имовлияния прослеживаются также, как мы увидим ниже, и на нашем 
материале — ориентации по странам света.



Глава 8. ГРЕЦИЯ

блая^енный, всезрящий, ямущий зсевечное око. 
Светоч небесный, о Птперион, о титан златояркий, 
HfiVTOMK̂ <ibifi, себя породивший, отрада живущим!
Ты но востоке — родитель Зари, & на западе — Ночи,
О» ΤΪΛ едянствейаый сводишь, кружа на своей колеснице. 
Ты, о летящий со свистом, сияющий огненным ликом,
О колесничий, гонящий коней по кавечному кругу, 
Благочестивызс ко благам ведешь, нечестивьш же ^  враг ти.

Орфические гилты. VIII,. 
ТЕЯИ 0С ^(п^ргб . О. В. Смыки)

Общие замечания

Греция не представляет исключения в ряду древних культур с точ
ки зрения разнонапр£08ленвгости й противоречивос’ги различных сис
тем ориентадии, синхрон1Г0 сосуществующих в представлениях людей 
и обнаруживающихся в памятниках духовной и материальной культу
ры греков. К сожален?по, до нас дошло не так много литературных си
дений о существовавшей в Греции: практике ориентирования по стра
нам света, поэтому многие выводы носят гипотетический характер.

Известна, что сакральвая ориентация во всех’архайгческих культу
рах играла важную роль при различных гаданиях — по полету птиц, по 
внутренностям жертвенных животных, по дрзпгим приметам природ
ного, биолог11ческого или психического происхождения. Уже при Гоме
ре греки знали авгуральное учение» оно было авторитетно, имело свои 
правила и традиции, Мантика называлась &εοπροπίη (предсказание, ора
кул) или ε̂οπρόπιον, среди жрецов (Οεοτερόποι) особо уважаемы были ав
гуры, которые назывались οίωνιστσί — «птицегадатели» (Нот И П, 858; 
ΧΠΙ, 70; XVII, 218); считается» что они вдохновлялись самим Аполлоном 
(Нот И. 1,72, 0(1. XVI, 252). Среди них был, например, знаменитый Кал- 
хант — Οεοπρόπος οΙωνιστής (Нот. П. I, 69— 72) (подробнее см.: Cuillandre, 
326—327).

Северная ориент ация  

наиболее распространена точка зрения, согласно которой 
точная  ̂ ориентации, при которой правая (вое-
очаст ,̂ в?й приносящей удачу и успех, левая же -  пе-
ст о^ш и м ^  122). Важнейшим местом, УД»'
chS S :  оакральное направление уже в гомеровские врем®»»’
ж елаД рГв^-^к*’' ‘ Илиады, Гомера, в котором Гектор в»
240); внимание вещий полет птиц, а именно (XII. ^39



εϊτ" επί δεξι* ΐωσι πρός ηώ τ* ή̂ λιόν τε,
ειτ’ έπ’ αριστερα χοί γρ тюп ζό(^ν η̂ ροεντο
Вправо ли птнцы лес>'тгя. к востоку Денницы п солтща.
Или на.1сво перпатые к м рачнот .1дплду ^πaτcя

(П ерсе, ί ί .  И  Гиег)т а)

Речь идет об орле, который при приближении троянцев к ахейско- 
wy лагерю пролетал справа налево (εη:’ αριστερά), держа в когтях змея. 
Во время полета змей ужалил орла, и тот выпустил добычу иа κογγ Ι̂ϊ 
(II. XII. 200—209).

Отождествление здесь правой стороны с востоком и левой с западом 
при гадании по полету птиц должно, как кажется, указывать на север 
как на сторону, к которой обращается при гадании жрец (ΰ^οκρόκοζ). 
Впрочем, ниже речь пойдет и о другом истолковании этого места.

Обычно приводят и некоторые другие данные об отождествлении 
востока с правой, а запада — с левой стороной.

Так, в «Законах» (Leg. 6,760d) Платон рассказывает об управлении 
идеальным государством: вся страна должна быть разделена на 12 -jry- 
берний«>, молодые люди, стажирующиеся в управлении государством, 
должны проводить по месяцу в каждой «губернии», переходя затем в 
соседнюю; примечательно, что направление движения по губерниям 
также регламентируется: переходить следует «по кругу слева найраво: 
справа при этом будет востока (έπΙ δφά κύκλ(ΐ?'τό Ъ* έπΙ δεξιά γιγνέοΟ'ω τό 
πρός εω); таким образом, рекомендуется движение слева направо по ча
совой стрелке (ср. индийскую «прадакшинуо и латинскую «декстра- 
цию»). Вероятно, направление этого движения имеет свои параллели в 
наблюдениях за движением космической сферы в северном полуша
рии, ведь звезды для наблюдателя в этой части Земли вращаются слева 
направо, с востока на запад (см.: Cic. Divin. 2, 19,49 о движении сферы 
неподвижных звезд «до неизменным путям с востока на запада; ср»: 
Hyg Astr IV, 1: «все светила, взойдя слева, заходят справа»).

■В рамках теории северной ориентации греческой культуры гово
рят также об отождествлении запада с левой стороной.

Так, обычно указывают на название Скейских ворот Трои у Гомера 
(II. 3, 149: ΣκαιαΙ πύλαι), которые должны были находиться на западной, 
обращенной к приморской равнине стороне города и при этом именова" 
лись 4Левыми» (σκαιός — левый) (см., например: Dolger, Soime, 157). В 
«Греческо-английском словаре» Лвдделла и Скотта к слову σκαιός так- 
^̂ е дается значение west (западный) со ссылкой на Скейские ворота Fo- 
wepa (the West-gaie of Troy) и на некоторые другие тексты (Нот. Od. 3, 295;

8, 21; Dionys. Pcricg. 161, 481,541; так же в «Древнегреческо-русском 
поваре» И. X, Дворецкого, s. v ). Надо отметить, что все эти места допус- 
кают различные толкования, не позволяющие видеть в -влевом=запад- 
HOM& непременно отражение северной ориентации.

476
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Так  у  Дионисия Периэгета в е гк . 161 в  541 р ечь  идет о  правой 
(ВОСТОЧНОЙ) и леи>й {запаяиой) сторонах Ч ер н о го  м оря  1шя п л ш у щ ^  
La из Пропонтиды в П овт  (8 ф а  Ποντου. < «α ιο ς  πορος). Поскодь-
ку Ж ж е н и е  корабля в данвом случае им еет, д ей ств и тельн о , северное 
ям р авлени е (а описание мира у  Д иовисия  ведется в виде перипла  _  
о&ыяда Средиземного и  Черного морей вдоль  побер еж и и ), « л е в а я »  сто- 
ровв Понта Эвксияского оказы вается автом атически западной . В  дру. 
ГЙХ случаях «левое» може  ̂оказаться связанным и с другими страналш 
света. Именно так получилось с Dionys. Perieg. 481, где автор, в своем 
периплическом продвижении с запада Средиземного моря к востоку 
после Сицилии делает поворот «направо» к берегам Ливии (т, е* к югу), 
а затем, как бы спохватившись, намеревается отправиться « налево н 
попадает в Адриатику (άλλ’ όπότ’ Άδριάδος cfkciov πόρον άμφιτρίτης ε1σελάστ)ς 
έπΙ νηός, .)\ Едва ли здесь следует видеть свидетельство северной ориен
тации автора перипла Средиземного моря.

В «Одиссее» рассказывается о том, как корабли греков, возвращаю
щихся из-под стен Трои, были от пелопоннесского мыса Малей отброше
ны на юг к Криту. В переводе Жуковского это место звучит следующим 
образом {Od. 3, 291-^297):

Вдруг корабли разлучив, половину их бросил он [т. е- Зевс] к Криту,
Где обитают кидоны у светлых потоков Ярдана.
Виден τâ f гладкий утес, восходящии над влагой соленой,
В темное море вдвигаясь на крайних пределах Гортины;
Там, где великие волны на западный берег (σκαιόνριον) у Феста 
Нот нагоняет и ма.1ый утес их дробит, огюибая.
Те корабли очутились

Реальная география Крита показывает, что побережье, на котором 
находится город Фест, располагается на юге Крита, хотя мыс, выдаю
щийся на юг, и образует обращенную на запад часть суши. Как явствует 
из текста, «великие волны» на это побережье «нагоняете Нот, а это, как 
известно, южный eemepl Каким же образом южный ветер может наго
нять волны на западный берег? Все эти соображения не позволяют, как 
кажется, однозначно переводить в этом месте σκαιός как «западный*.

ражением северной ориентации в Греции считают иногда пред
ставление о движении небесных светил справа налево в греческой фи- 

мысли; при этом ссылаются на мнение Ари- 
течь Сае1 2,2.284Ь6— 285ЬЗЗ), где
ШееГзоме =<«=тока с правой стороной (ом., например:

Здесь AntiU ^ ‘̂ 'г̂ новимся на этом свидетельстве подробнее.
критически отозвавшись о пифагорейской тео' 

зГезд северный полюс считается верхним, а движение
лялось поактичрг̂ 1г̂  направо {как известно, это положение раэде- 

Р ски всеми античными авторами), сам предлагает



сматривать южный полюс как верхний, а движение звозд а тагшгл 
чае как движение справа налево (Сас1. 2, 284Ь ^  2S5b). Этот парадокс 
был нужен Аристотелю, чтобы подтвердить свой тезис о том, пралая 
сторона всегда начинает движение {Сас1. 2, 2S5 Ь Ui—19: «правой сторо
ной всего мы называем ту, с которой начинается его движение в про- 
страястве; вращение Неба начинается с τοιι стороны, где восходят звез
ды; следовательно, она будет правой, а стороны, где звезды заходят, — 
левой^ — δεξιόν γάρ έκαστου λεγομεν. δεν ή άρχή της κατά τόπον κινήσεως* του 
δ'ούρανοΰ αρχήν της ττεροφορας, δΟεν αί άνατολαΐ τών άστρων, ώαχε τοϋτ* ^  ειη 
δεξιόν, ου δ' αΐ δύσεις, αριστερόν). Таким образом, согласно мнению пифа
горейцев, мы в северном полушарии живем «наверху и а правой час
ти», в то время как Аристотель считает, что мы живем «внизу и с левой 
стороны  ̂ (см. впрочем; Arist. Meieon 362 а 32—35: «обитаемая земля де
лится на две части; одна — у верхнего полюса, где живем мы, другая — 
у противоположного полюса к югу̂ >, что говорит об окказиональном 
характере высказанной в трактате «О небе о теории). Тем не меиее пер
вое высказывание Аристотеля послужило основой для дальнейшей тра
диции считать восток правой стороной космоса (см.: Pluiarch, De placilis 
philos. 2, 10: Πυ&άγορας, Πλάτων, ’Αριστοτέλης δεξιά του κόσμου τά ανατολικά 
μέρη, άφ̂  ών ή άρχή της κινήσεω;, αριστερό δέ τα δυτικά; ср.; loh. Stob. EcL 1,15, 
б dc: б d; Philo Alex. Quaest. in Gen. 1,7 со ссылкой на Гомера: ...Ula, quae est e 
regionc orientis, dextra dicimr esse pars mundi; quae vero e regione occidenlis, sinistra. 
Tesiatur eliam poeta, dcxleras vocans avcs orientales, et sinisiras occidentales, quum 
dicit, St enim in partem dexlram vadanl, ad diem solemque (pergimt); si vcro in stnistram, 
vesperara versus obscuram).

Реплики этой теории чувствуются даже в искусстве и повседнев
ной жизни (ср,: Froihingham, 427— 432),

Мнение о том, что земля повышается на севере (а зто могло инспи
рировать отношение к северу как к «верхней*=«переднейо стороне), 
было общераспространенным в греческой античности. Аристотель, ко
торый, как мы видели в его трактате «О небе о, в полемике с пифагорей
цами оспаривает этот тезис, в другом трактате «Метеорологика»  ̂ пи
шет: «...подобно тому как все отдельные реки, видимо, стекают с 
возвышенностей, так и на всей земле самое сильное течение [направле
но] от возвышенностей на севере... А что на севере поверхность земли 
выше, подтверждается уверенностью многих древних метеорологов в 
том, что Солнце не опускается под Землю, но обращается вокрзт нее и, 
[проходя] эти места, исчезает из виду, так что ночь наступает (собствен
но] потому, что Земля на севере поднимается вверх (Meteor, 354 а 24 32).

Миф о стране северных гипербореев как стран© обетованной, стра
не бессмертия, откуда пришел Аполлон — как герой-культуртрегер и
о которой он поддерживал достоянную связь, является, по мнению Фро- 
тингема (Froihingham, 432^33), подтверждением изначальной северной 
«киблы^ греков. Дошедшие до нас греческие теории о повышении аем- 
S-

Греция
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ли к северу, о сушвство®»»”"  высоких гор на севере Евразии (Paneg.
горы) й мблюдеаия за движением небесных светал также дол»,, 

ны были, по мнению некоторых ученых, приводить к утверждению у 
Г ек о Л ^р н ой  ориентадия (Weber. 105 ff.; Nielsen, 67-<8). ^

Κ. Мйллер, расШ1грительяо толкуя северную «киблу«- греков как 
всеобъемлющую и пронизывающую все стороны их жизнедеятельно^ 
сти ярактическую и теоретическую, -  выводит из нее северную ориеа  ̂
тадию также в географическом плане, которую он усматривает в гео. 
графических текстах и картографии греков от Гомера до византийеках 
авторов (Miller, Маррае mundi, 6,145), что довольно твердо укоренилось в 
европейской науке (см.; Weber, 105 ff.; Siurcnburg, Ortsbezetchnung, 23-^31; 
Unger* OricnlierungS‘Symbolik, 38; Nielsen, 66— 68 ; c m . критику этой концел- 
1щи: Подосиков, Из истории географических представлений, 147— 166; 
ср.: Caslagnoli, L’onentamenioj 62— 69 о южной ориентации части грече*
ских карт).

Любопытное представлевие о южной стороне как стороне боже
ственной, в отличие от северной, принадлежащей смертным, отражено у 
Гомера (Od XIII, 102— 113), Здесь описывается чудесный грот нимф на 
острове Итаке. В конце описания есть такие слова (109— 113):

Вечно шумит там аода ключевая; и в гроте два входа (αί &ύραι):
Людям один лишь нз них, обращеиньи! к Борею (πρόςβορέαο),

доступен (καταιβαταί);
К Ноту ж па юг (πρός νότου) обращенный богам посвящен (είσΙ Οεώ- 

 ̂ тераО — не дерзает
Смертный к нему приближаться, одним лишь бессмертным открыт он.

(Перев. В Жуковского)

Неоплатоник IV в. н. э. Порфирий, рассматривая в своем трактате 
нимф» (De antro nympharum, 29) гомерово изображение пещеры, 

KV ^верный вход в пещеру предназначен для людей, лоеколь*
ных rwLnM ^^κεш) более близок природе смертных, подвержен-
CTBeHHOMV' πτΛ отдан богам, так как юг сопричастен боже-
ЛЯПАЛ· (СП ·’ сГтпьГи*? принадлежит восток, демонам -
Г Л т н ^ я ш и З о  который считает это описание Порфй·
нов воздействие элливдзмГГ“  испытгша силь-

талкивалГсь'пя i’OMepOBCKoro текста уже в античности на-
Порфирия: «Ито,чтогов1ютсГ™’ рассуждения
на север, ворота же богов воротах для людей, что они обращ ена
му поэт людям отвел вьтзывает немалое затруднение: поче-

«евераую сторону, богам же -  южную, отказав-
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д1йсь от более употребительного в этом случае деления на восто^шро? и 
западную  стороны? Ведь почти во всех χρηΜίϋΐ статуи богов и сам вхб>д 
в храм обращены на восток, пришедшие же, когда стоят перед статуями 
богов» молятся им и совершают обряды, обращены на эаггад» (РогрЬ.

Восточная ориентация

Последние слова Порфирия показывают» что для Греции о'чгевидйо 
распространение и обычной для средиземноморских культур восточно
ориентированной «киблы», при которой сторона солнечного восхода вос
принималась как основная и священная в культовых действиях, при 
ориентации храмов и установке антелиев (см.: Atkinson* 77; Sauer, 826; 
Veltcn, 447— 448; Turchi» 302), Восточную «киблуо не отрицает и Фротин- 
гем (Frolhingham, 433), для которого благоприятность правой стороны при 
северной ориентации греческого жреца означала именно такую пред
почтительность востока.

Любопытное толкование вышеприведенного пассажа Гомера ( I I 12, 
239—240) предложил Кюийандр (Cuillandre, 186—219; ср. разбор этой книги 
в: Robert, 127— 134), который на многочисленных текстах доказывает, что 
ήώς у гомеровских греков означал не просто восток, а целых полдня, и 
символизировал собой дугу от востока до юга (ср.: Hcsych. s. v. ηώς* 6 από 
ανατολής μέχρι μεσημβρίας χρόνος; Apollonius Sophista, 85, 23. 'έως ώρας έκτης; 
Arisionicos, In Od. IX, 66: ή δ. 5τι νυν τήν προ μεσημβρίας ώραν ήώ λέγεΟ. «За
пад» же (ζόφος) при этом означал полусферу от юга до запада. В более 
широком плане первое слово у Гомера описывает весь световой день 
(дугу горизонта от востока через юг до запада), второе — всю ночь (дугу 
горизонта от запада через север до востока) (ср.: IJ. 13, 794; 2Ζ, 80; 21,156; 
24,413, 24, 781; Od. 19,192 и 571, где έως означает день).

По Кюийандру, греческий жрец-авгур обращался у Гомера лицом 
к востоку и правая рука у него, как это и было принято в культовой 
практике большинства индоевропейских народов, указывала на юг, ле
вая на север, западная же оставалась сзади (ср.: Нот. Od, 13,240— 3̂41: 
μετόπισϋε ποΐί ζόφον ηερόεντα; ср.: Schol. Τ ad II. 12, 239—240 [3, 384̂  29— 3̂0 
Erbsc]: εϊτ’ έπΙ δεξιά / ειτ’ έπ̂  αριστερά* τινές δεξιά τά νότια, αριστερά τά βόρεια; 
Empcdocl. [Η, Diels» Doxographici Graeci, 3 td. BeroJiai, 1958.339,8/10] = loh. Stob., 
CM. выше).

Замечу кстати, что это толкование (критику его см.: Lloyd, 181) по
зволяет пролить свет на проблему локализации киммерийцев у Гоме
ра — то ли на севере (в Крыму, где позже они были засвидетельствова
ны греческими историками и географами), то ли на западе, где проходил 
Маршрут странствований Одиссея и где по логике должен был быть 
вход в Аид (Нош. Od. И, 12г—19). Понятие ζόφος (запад) покрывает собой 
Всю дугу северного горизонта от захода до восхода солнца, вот почему
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дамяя где солнце никогда не является людям, вводве 
вш ш ервй^  ̂  ^ западе (CuiUandre, 197-201).
“ ®*%^^e^Frothfflgham.63), выделяя севера^ сторону ка« освово.

Фротяетви I У отмечает вое же употребление и других оряеа- 
да считает вебеовой ориентацией, восточную -  

в е т У й  иГдяую -  хтовической, загробной (ср. схожую ситуацию

^ "’■'’чтТ^^са^Гападной ориентации, то существуют тексты, аокааы- 
ваюпшс что с ней были связалы космологические взгляды дифагорей- 
пев считавших север правой стороной, а юг — левой (AchilL Introduct. in 
Aral* 28 35* 62, 8; 72,13/5 (Commemariorum in Aralum reliquiae / E, Maas Bcrolbi, 
18981: 2835; 62 'δ— 12: ol Βέ Πυθαγόρειοι δεξιά μέν τά βόρεια, αριστερά δέ τά 
νότια Kcx>̂ îv, Όμηρος δεξιά μέν καλει τα ανατολικά, αριστερά δέ τά δυτικό διά 
τούτων; 72 13—20: Τόν δέ έξηγουμενον έν δεξιά χρή τον βόρειον πόλον έχειν καΐ 
έν αριστερή τόν νότιον, επειδή αι ·Άρκτοι έϊΐΐ ανατολών έν δεξιςι κεΐνται, έν αριστερά 
δέ ό νότος. Τινές δέ τών εξηγούμενων βούλονται έμπροσθεν μέν τάς "Αρκτους, όπίσω 
δέ τόν νότον, δεξια<ς> δέ τάς άνατολάς, άριστερά<ν> δέ την δύσιν έχειν, ισως από 
τώνΌμηρικώνέπων κινη&έντες̂  Schol. Aral. 69 [352,20/25; ibidem]: Τό δέ δεξιτεροΰ 
σημαίνει το βορειοτέρου Και icneov, δτι εύλογώτατα ήμας διδάσκει ήμών γάρ 
ΐστσμένων πρός την του παντός κίνησιν τά δεξιά μέρη έστι τα βόρεια, τά δέ άριστερά 
τά νότια, ώστε οΰν φυσικώς τό δεξιτεροΰ 8crti ’τού βορειοχέρου’, ή δέ τού παντός 
κΐνησις πρός δυσμσς γίνεται; ср. анализ у: Eisler, 2, 409— 410; Tallqvist, 122).

Правое и левое в ритуальном движ ени и  по  кругу

Птица, пролетавшая при ауспициях слева направо, считалась у Го
мера несущей благоприятное знамение, справа налево — несчастье (П. 9, 
223, 236; 12, 201, 219; Od, 2, 154; 15, 160. 525; ср.: Jevons, 23; Martin, 1—28; 
CuiUaodrc, 217—219).

В греческой философии (подробнее см.: Uoyd, 167— 186) левое свЯ' 
зыв^ось со злом и разрушением, правое с добродетелью и благом;

У Пифагора (см.: Hieron Ер. 66,11; Aristol. Mctaph. AS 986а 22^26) 
лежмт νηώ Платон писал, что Олимпийским богам над-

 ̂ почести ^  «все нечетное, первичное и правое1>г
ЭтоппРтГ^^ ^  четное, вторичное и левое<> (Legg. 717Ь). 

ды Так V правой стороны отразилось даже в ношений одеЖ-
1567-1568) Посейдон обращается «  

чудак ®®«УЩ®му себя по-варварски: «Т ы  что ж,
•Н δράς· плащ? Закинь направо, как велят обычаи» (Οΰίθ4·

правое плечо, а носить носили плащ закинутым
движение куска мятап» считалось варварским обычаем, “Г»
левого плеча) направо (к талсже было направлено о»®®* *

> ачраво (к правому плечу) (см.; Frothingham. 324; ср. ввР»



чем: ВгаипИсЬ, 245— 260, которал считает, что выражение έίά δεξιδ у 
ра, П латона , Аристотеля и Аристофана означает движение против ч^<ю- 
вой стр елк и ).

Интересно, что в описании поминальных игр вокруг тела Штрокла
S XXIII песни Илиады сначала рассказывается о том, что для того» 
бы «почтить подобающей мертвого честью», воины Ахилла «трижды 
вкруг тела долгогривых коней обогнали с воплем гглачевньш^ (П. ХЗШ1, 
13— 14). Мы не знаем направления кругового движения погребального 
обряда; можем только догадываться» что он шел против движения сол
нца, т, е, справа налево* Далее в этой же книге содержится описание 
скачек в честь yconniero и оказывается, что движение этих скачек про
ходит действительно против движения солнца. Это видно из наставле*' 
ПИЯ старца Нестора сыну Антилоху перед ристанием, где говорится о 
мете — пункте поворота лошадей (384—340):

К оной [хметс] ты близко примчась, на бегу заворачивай коней:
Сам же, крепко держась в колеснице краснвосплетеиной,
Влево (επ’ αριστερά) легко наклонись, а коня, 'гго под правой рукою (τόν

δεξιόν ϊππον),
Криком гони и бичом и бразды попусти совершенно.
Левый же конь (ϊππος αριστερός) твой пускай подле самой меты обогнется 
Так, чтоб, казалось, поверхность ее колесо очертило 
Ступицей жаркою.

(Перев. Н. И. Гиедича)

Это направление движения отражает, по-видимоыу, хтонический, 
связанный со смертью, характер состязаний (ср. индийский обряд 
^prasavyam» — движение против часовой стрелки в церемониях, связан
ных с неблагоприятными для людей и жизни действиями) (Cuiliandre, 
264,276). Не отсюда ли идет движение против часовой стрелки во всех 
соревнованиях античности, средних веков и нового времени» в которых 
используется круговое движение по стадиону или ипподрому? Софокл в 
своей «Электре», описывая уже не погребальные игры, как Гомер, а все- 
зллинские дельфийские состязания, в которых участвовал Орест» также 
отмечает, как тот при повороте, «правой пристяжной дав волю, левой 
сдерживал стремленьем̂  (Soph, Electia, 717—718; ср. также: Stat. Tfaeb, б, 215 
sqq),

Кюийандр проводит аналогию между зтими направлениями сак
рального движения и разнонаправленной свастикой (CuUlandrCj 264; 294—  
305; кстати, Кюийяндр считает почему-то, что скачки в честь Патрокла 
проводились в направлении с севера через запад на юг и затем через 
восток на север).

Даже на симлосиях (застольях) существовал обычай обносить гос
тей слева направо (см., например: Нот. И. I, 597; Plaio, Coaviv. 223с); этот

Греи^ия
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„йтуал который использовался и пра сакральных действиях, нааывадея 
? ̂ й о в  έγ*«κλοποσία, у римлян -  circumpoUtio (Eilrem, 55; Cuillandre, 330)

L k  й  во м ногих  других культурах, правая сторона (рука) a c o o W  
совалась с г4ужским началом, левая — с женским. Так, например, в сво- 
L  .Соявикв- Артемидор Далдиаяскии (II в. я. э.) прямо указывает. 
приснившаяся во сне ^голова указывает на отца, нога -  на раба, правая 
рука -  аа отца, сына, друга, левая рука -  на жену, мать, подругу, до,,, 
Z o i сестру...» (Artemid.Oncirocri(ica,I,2; русский перевод см.: ВДИ. 1989. 4. 
С, 205). В ϊί 21 мы читаем; «Если кому снится, что правая часть головы 
у них облысела, то он лишится всех родственников мужского нола,,,; 
если же левая часть головы, — то лишится женской родни,... Ибо голо
ва означает родственников, причем правая часть — мужчин, левая ^  
женщин о (ВДИ. 1989. 4. С. 213); в I, 26: «...правый глаз означает сына, 
брата и отца, а левый — дочь, сестру и мать& (Там же, 215); так же о 
аубах (I, 31; Там же, 217); правое и левое часто заменялось оппозицией 
«старшие/младшие члены семьищ; и вот что мы читаем в II, 10 о смысле 
сна, когда дом охвачен пламенем: «Когда в доме много окон, то это пред
вещает смерть братьям и партнерам, причем старшим — окна на восток, 
младшим — окна на запад; окна на север означают то же, что и на 
восток, а окна на юг — то же, что и на запад« (ВДИ, 1990* 2. С, 237).

Кстати, о Сонник ί> дает интересный материал для исследования 
ориентации по странам света в представлениях греков. Так, в II, 35 ука
зывается: «Всегда лучше, если Зевс [во сне. — А. П.] стоит неподвижно 
или сидит на престоле, не шевелясь; если же он идет, то к востоку — это 
хорошо, а к западу это плохо,,,» (ВДИ. 1990. 3. С. 237). Та же оценка 
востока и запада присутствует в И, 36: «Солнце, когда оно восходит на 
востоке, яркое и ясное» а заходит на западе, — всем к добру.,. Солнце, 
когда оно восходит с запада, ...означает препятствие во всяком предпри
ятии и для всякой надежды и не дает человеку довершить то, на что 
решился. В самом деле, когда солнце видимым образом движется вопре
ки естественному движению, то от этого страждет и все мироздание, и 
всякая его часть, а ведь сновидец заведомо есть часть мироздания. По 
аналогии со сказанным следует толковать и то, когда солнце восходит 
или заходит на севере или на юге» (ВДИ. 1990. 3. С. 237— 238), «Радуга 

хорошее, слева ^  дурное; но правую и левую стороны 
Ип лГп определять не от смотрящего, а от солнца» (II, 36; Там же, 239). 
BQ _  узнаем, что быть одетым наизнанку [т. е. справа нале-

сновидцу несчастье.,. Писать справа нале-

Р.е иГр”е ;Г ^ Г  ^



Ориент ация хрсшов

Говоря об ориентации греческого храма, мы должны памнитЬт Ч'ТО 
главной стороной храма считалась та сторона, где располагался βχοίί »  
дего- Культовое значение греческих храмов к особенно<5ти почитания 
бога (храм как жилище бога, а не место сбора общины» как а синагоге 
или в христианской церкви; расположение народа вне храма, на теме̂  
носе и, таким образом, положение алтаря вне храма перед его входом; 
расположение жреца перед алтарем спиной ко входу в храм; см.: Ziehn, 
319—321) привели к тому, что в отличие от христианских храмов (см. о 
них ниже), именно входная часть храма и алтарь перед ним были ос
новными элементами храма, оркежтированньшпк по определенной стра
не света (Atkinson, 77).

Наибольший вклад в изучение ориентации греческих храмов внес 
Ниссен (Orientation, 110—259), который, исследовав 113 храмов, пришел к 
следующим выводам; абсолютное большинство греческих храмов (ок. 
75%) имеет'*вход и внешний алтарь на восточной стороне, с различной 
степевь^о отклонения к северу и югу от точки равноденственного восхода.

Восходящее солнце, проникая через вход в храм (Kait правило, это 
была единственная возможность освещения храма), должно было бро« 
сать свет на культовое изображение божества, расположенное на (или у) 
западной стене (см,, например: Lucian. De domo, б: То [sc. Ιερόν] γάρ της те 
τ(μερας προς τό κάλλιστον άποβλέπειν — κάλλιοττον δή αύτης και ίτο^εινότατον ή 
αρχή — jcal τον ήλιον ύπερκύψαντα εύϋύς ύποδεχεσ&αι καΐ τοΰφίΰΐος έμπίπλασβ·αι 
ές κόρον άναττετεταμενων των ϋυρών [καθ’ δ καΐ τά Ιερά βλέποντα έποιουν οι 
παλαιοί]; ср.: Doxiadis, 1286); также и жрец, стоящий у алтаря спиной ко 
входу в храм, в своих молитвах и ритуалах был обращен на восток. 
Таким образом, основой ориентации большинства храмов Греции был 
солярный культ (ср.: Atkinson, 77), Недаром, вероятно, именно Аполлон- 
Феб в своей солнечной ипостаси воспевался как первооснователь горо
дов и храмов (ср.: Callini. Hymn, in Apoll. 55— 5̂7:

Φοιβω δ’ έστίόμενοι πόλιας διεμετρήσαντο 
ανδροποι Φοίβος γάρ άει πολίεσσι φίληδεϊ 
κτιζομεν|;ΐσ% αύχός δέ ΰ̂ εμείλια Φοίβος υφαίνει.
Тот же с1)еб размерять города научил землемеров 
В роде людском* возлюбил ведь Ф еб городов основанье,
Первый камень всегда он своею рукой полагает.)

( Переа. С. Аверинцева)

Отклонения от астрономического восточного пункта горизонта 
объяснялись обычно или необходимостью вписать храм в географиче
ские и градостроительные условия местности, где располагался храм, 
или ориентацией храма в момент его основания по точке фактического
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«оохода сояи«. е -

®'’' “ н и ^ ^  П^яроуз выдвинули теорию, согласно которой ось боль, 
тинс™^рамов ориентировалась строго по восходу солнца в день ра,. 
лГньТпраадников. т. е. определялась теологическими причина^ 
fNissra Ortemalion, 257-258; Peorose. 379-384). В результате появилась 
^можяость, зная праздничный " д а р ь  греков и оси храмов, оцреде. 
лГ ^  дату их основания (Doxiadis, 1286-1289). Преимущеотвенво восточ- 
ная ориентация храмов объясняется тем, что, как доказал Ниссен, боль- 
ШИВСТЕО праздников у греков приходилось на период о марта по начало 
октября (Nissen, Orientation, 257—258; Аткинсон, напротив, считает оши
бочным предполагать, что ориентирование храма было чем-то большим, 
чем мода, и будто бы выражало какую-то конкреткую теологическую 
идею — Atkinson, 79; ср.: Doxiadis, 1291— 1293 об исторических, топографи- 
ческих, эстетичеисих и технических условиях храмостроительства). 

Наряду с солярной ориентацией существовала также астральная 
(или стеллярная), связанная с восходом или заходом звезд (Nissen, 
Oricnialion, 123— 126). Особенно известно и додулярно было в греческой 
теологии созвездие Близнецов (Дидимы, Диоскуры), т, е. Кастор и Пол- 
лукс — светлые звезды второй величины. Ориентацией на эти две звез
ды Ниссен объясняет оси 7 греческих храмов, построенных между 1000 
и 200 гг. до н- э.(Аполлона из Феры — ок. 600 г.; Персефоны из Локр — 
ок. 500 г.; Амфиарая из Оропа — ок. 200 г.; Триптолема из Элевсйна — 
ок. 200 г.; кабиров из Самофракии — ок. 800 г.; Аполлона из Дидимы — 
ок. 1000 г.; Гекаты из Лагины — ок. 1000 г.). Ниссен видит здесь влия* 
ние восточной астрономической науки на греческую, впрочем, мало ха
рактерное для греков (Nissen, Orientation, 123; 252; 256— 257).

Кроме восточной ориентации около 25% исследованных храмов 
имели северную, южную и западную ориентации (Nissen, Qrientationi 247). 
Расположение оси храма невозможно объяснить хронологическими со
ображениями; географически же они разделяются следующим обра
зом: храмы материковой Греции, как правило, ориентированы на вос
ток; на островах и в Малой Азии равномерно представлены три группы 
хр^ов -  с восточной, южной и западной ориентацией (среди после- 
U = ~  Древние известные храмы в Магнесии, Эфесе, на Делосе
и в Самофракии); в Сицилии и Италии большая часть греческих храм®* 
НелТп’  ̂ (Nissen. Oricnialion, 249— 250; Atkinson, 77;

Тот Ллк-т ^^итает их восточноориентированными).
новном ®^^®^^°^Ри«итированные храмы локализуются в ос-
бой йадиатскойй f  мира, позволил Ниссену говорить об о
испытавшей ориентирования, отличной от европейской»
^ о ™ т ^  "^^«ние (Ibidem, 24^>^253). Важно ПР̂
вы жреца оота'ютрв востока и восточное направление .

жреца остаются в любом случае неизменными (так же считает



778—779); разница лишь в том» что в «европейско-й  ̂ школе жр«д стоит 
С0И2ОЙ К храму и изображению божества, наблюдая восходлщее солнце, 
в «азиатской» же жрец имеет это изображение перед собой, TeopeTtitre- 
ское обоснование западноориентироваиных, но солярных в сущности 
храмов дает Витрувий, римский автор, работавший на греческих источ
никах (Vilruv. 4, 5, 1; подробнее см. в следующей главе).

Западная ориентация некоторой части храмов может об-^ясняться 
хтоническим характером почитаемых там богов (Зевс Сосиполь в Маг' 
несии, Пелопион и Метроон в Олимпии — см.! Sicngel, 25).

Северная и южная ориентации храмов (примерно 1/10 часть из 
исследованных Ниссеном) не имеют никаких обоснований в литератур
ных источниках. Ниссен схслонен видеть в такой ориентации иностран
ное влияние, скорее всего из Египта, где была распространена ориента
ция по северу-югу (Nisscn, Orienialion, 253—254). Влияние ориентации 
египетских святилищ, как и в ряде случаев наоборот — восприятие ими 
местных условий, — хорошо иллюстрируются на примере храмов еги
петских богов в Греции. Если храм Сераписа в Александрии, как и 
положено, ориентировал на юг, то в Тавромении его ось уже повернута 
больше на восток (влияние «европейской» восточноориентирующей 
школы); на островах и в Малой Азии — иначе: в Приене, хотя все строе
ния ориентированы строго на восток, один только храм Исиды обращен 
к югу, как и храм Сералиса на Делосе, где соревновались между собой 
западная и восточная ориентации (Nissen, Orientalion, 254).

Различная ориентация храмов одних и тех же богов объясняется, 
по-видимому, их иностранным происхождением: иногда они сохраняли 
свою исконную ориентацию, иногда должны были подчиниться новой, 
господствующей в данной местности ориентации. Особенно наглядно 
это видно по храмам Аполлона, чье происхождение имело различные 
версии (египетскую, азиатскую, северную): 2 из них ориентированы на 
север, 2 — на северо-восток, 4 — на восток, 2 — на юго-восток, 2 — на юг,
2 — на запад (Nissen, Orientation, 255). Влиянием азиатских культов объяс
няется, ло-видимому, тот факт, что древние храмы Артемиды в мало- 
азийских городах Эфесе и Магнесин имеют западную ориентацию, в то 
время как обычно ее храмы ориентированы на восток (Aikinsoa, 78),

С. Херберт попытался проследить изменение ориентационных прин
ципов, по которым строились греческие храмы, по хронологии и при
шел к выводу, что только в V и IV йв. до н. э. восточная ориентация 
была правилом, раньше же и позже атого времени число исключений и 
отклонений от этого правила так велико, что восточную ориентацию 
нельзя рассматривать как общезначимую для Греции в любой период 
ее истории (Herbert, 31—34).
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Часть L Ориентационные cticm&jAu древних кульщур

Направление молитвы и других культовых действий.

ΓοΜβϊ) как уже отмечаиюсь выше, засвидетельствовал обращение к 
«,B6DV жрем при гаданиях по полету птиц. Даже если это так (ср. 
выше позицию Кюийаядра), следует все же приписать северную ориен
тацию только специфическим культовым действиям ауспиций. Тра. 
ДИ1Ш0ННОЙ и основной стороаой для культовых Действии жрецов храма 
и молящихся оставался восток (Nissen, Onenlation, 169). Хотя считается, 
ЧТО в Греции почитание Солнца было менее значительным, чем у варва
ров (Jesscn, 62 if , Dolger, Sol, 38 ff.; Herbert, 31--32), это божество играло боль- 
сгую роль в культовых обрядах греков (ср. ярко выраженную солярную 
позицию у Menander, Frg- 678 Koerte [= Oem AIcx. Prolrept. 6, 68, 4J: Ηλιζ, ere 
γάρ δεϊ προσκυνεϊν πρώτον &εών, δι* δν ϋεωρεΙν εστι τούς άλλους ϋεούςΙ

Как рассказывает Платон, Сократ во время похода на Потидею 
простоял, погруженный в глубокую задумчивость, целый день и ночь на 
одном месте до самого рассвета, затем при первых лучах восходящего 
солнца помолился солнцу и ушел прочь (Plato, Conviv. 220 d: ό δέ είσχήκει 
μέχρι εως έγένετο καΐ ήλιος άνέσχεν έπειτα φχετ’ άπιών προσευξάμενος τφήλίω; 
ср. Plato, CralyL 397 cd: Сократ говорит:... φαΙνονταΙ μοι οΐ πρώτοι τών άνϋ̂ ρώκων 
των τιερί τήν'Ελλχχδα τούτους μόνους χοϋς ϋεούς ήγεϊσϋαι, οΰστιερ νυν πολλοί των 
βαρβάρων, ήλιον και σελήνην καΐ γην και αστρα καί ουρανόν. .; Plato, Leg. 10,887 e: 

άνατέλλοντός τε ηλίου και σελήνης και προς δυσμάς Ιόντων προκυλίσεις άμα καΐ 
προσκυνήσεις άκούοντές τε κ:αι όρώντες 'Ελλήνων τε καΐ βαρβάρων πάντων έν 
συμφοραΐς παντοίαις έχομένων και έν εύπραγιαις, ούχ ώς ούκ δντων, άλλ’ ώς δη 
μαλιστα δντων...; Dion. Halic, ΑηΙ. 1,55,2: речь идет о храме Солнца, будто бы 
поставленном Энеем в Италии: Ιερόν ήλιου και βωμοί δι3ο παρ'αΌτφ 
δεϊκνυνιαι, ό μέν προς ανατολας τετραμμένος, ό 6έ προς δύσεις...; larobL Vita Pylhag. 
35» 256: об обращенной к Солнцу молитве пифагорейцев, которые όμοτρόπως 
^  μηδ έκ κλίνης άνίστασΟαι ΐϋστερον ή τόν τίλιον άνΙσχειν, μηδέ δακτύλιον 
εχοντα Οεοϋ σημεΊονφορειν, άλλα τόν μεν παρατηρειν 5π(ο; ανιόντα προσεύξωνταν...)· 

ообще же при молитве определенному богу имели обыкновение обра
щать лицо в том направлении, в котором предполагалось божество — в 
храме это было его изображение (Herod. 1, 31,4; 9, 61, 3; Vitruv. 4, 9; ср.:
1 urcni, 302).

ня свидетельство о западной ориентации при возлиянии
п ам я™ „ “Р“водит Афияей: «Выкоаай ямку к западу «
следуюшрр* взгляни на запад через ямку, пролей воды» говоря
этого пролей миот^ очистительную воду, как положено. Сразу пос^ 
еш1?оаЛо(5^^шг Dcipnosophistae, 9, 410: ό ρ υ ξ α ι  βόΟυνον προς
ι̂ ατάχεε βόΟυνον πρός εσπέραν βλέπε, ιίδωρ
κατάχεε), что несомйР̂ й «̂ ^̂ οννιμα οις χρή καΐ οις ϋέμις. έπειτα αύΟις 
мертвых (см анали'̂  ^^«зано с расположением на западе .

Р1̂ ых (см. анализ этого пассажа у: Frothingham, 432; ср.: D 5 1g c r ,  Sonne, 81



Именно к западу как хтонической, связанной со смертью ш злом 
стороне обращались афинские жрецы» которые проаозглашали гфокля№1»я 
участникам осквернения герм в городе (Ps -Lys. Oral. 6, Contra Ancloc., 51 
(107): «и к тому же жрицы и жрецы по закону и старинному обыгчагоу 
обративш ись на запад к  помахаа [в  этом направлении] пурпуровыгш 
платками, прокляли его* — και έπι τούτοις ίέρειαι και ίερεϊς στάντες 
κατηράσαντο πρός έστιεραν και φοινικίδας ά\̂ έσεισαν» κατά το νόμιμον το ίίαλαιόν 
και άρχσΐον; ср,: Speyer» Fluch, 1202; ср. обряд проклиыания Сатаны в за
падную сторону при крещении у христиан; о связи его с античными 
истоками ем.: Dolger, Sonne, passim). Известно, что основными богами, к 
чьей поддержке обращались при проклятиях, были Гермес Хтониче- 
ский, Деметра, Персефона, Геката, Ajka, зриаии и прочие боги подземного 
мира, например, Χϋόνιοι τεάντες (см.: Stengel, 83).

Любопытную ориентацию в архитектуре и расположении изобра
жений богов имеет Пергамский алтарь, построенный ок. 180 г. до н. э» В 
отличие от храмов, алтарь представляет собой площадку для молитвы н 
жертвоприношений. Поэтому его вход (монументальная лестница) на
ходится на западной стороне сооружения, и сам алтарь имеет передней 
стороной восточную стену, правой — южную и левой — северную. Соот
ветственно с ролью и значением кал^дой из частей алтаря располага
лись и изображения богов; так, восточную часть занимали высшие олим
пийские боги, южную — дневные боги, а северную — боги ночи, созвездий, 
преисподней.

О риент ация городов и прочих свет ских сооружений

Как известно, некоторые заново основанные или перестроенные 
города классического и эллинистического времени с планомерной «гип- 
подамовой^ застройкой при своем основании ориентировались их стро
ителями в определенном направлении (о проблемах, связанных с гра
достроительной структурой идеального и реального греческого города 
см.: Кошеленко, Структура, 3—26; CdslagnoJi, Orthogonal Town Planning; 
W^sowic/.). Сам Гипподам, знаменитый греческий архитектор и теоре
тик градостроительства V в. до н. а., развил теорию регулярной прямо
угольной планировки городов, хотя восходит эта идея к более ранним 
временам, в частности, уже с VII—VI вв. многие греческие города строятся 
прямоугольными {Witsowicz, 54— 119). Аристотель и позже Витрувий 
также настаивали на такой планировке. При этом ориентация города, 
направление его улиц должны были отвечать прежде всего требованиям 
санитарии: «„.города, обращенные к востоку и в сторону восточных 
ветров, более удовлетворяю т санитарным условиям; за ними следуют 
города, защищенные от северных ветров, — в таг̂ их городах легче пере
носится холодное время года!) (Arislol. PoJ. VH, 10,1,1330а3Ssq,; ср.: Yilruv.
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цаст ъ I. О р и ен т а ц и он н ы е  системы древних культ ур2S8 ________—--- -------------—------
1 4> Кооме т о г о ,  о р и е я т а п и я  р а з л и ч н ы х  районов города, по теория 

я е  о б я э ^ л ь я о  д о л ж н а  была быть единои для всего ^ρο- 
X r v ^ h o  у с т р а и в а т ь  город так. чтобы он весь имел правильную 

n«;.n™Li^KV· вадо, чтобы распланировка шла правильно только ад 
о т д е л ь н ы м  частям и кварталам» (Aristot Pol VII, 10,5, 1330b 30). А н а л и з  

Z ^ b n o n  ориентации « н о г а х  г р е ч е с к и х  городов, п^троенных или пе- 
рестроеиных в с о о т в е т с т в и и  с атими требованиями (Милет. Пирей, 
Lommn. Смиряа. Аятиохия на Оронте и др.) показывает их актуаль. 
ность для практического градостроительства (Кошеленко, Структура, 
16,19. 21-24).

Крестообразная структура греческого города хорошо видна по опи- 
еаяию Страбоном Няней, столицы Вифинии: «В окружности город имеет 
16 стадий, а форма его четырехуголькая. Он имеет четверо ворот, распо
ложен но равнине и изрезан улицами под прямыми углами, благодаря 
чему с камня, лежащего посредине гимнасия, можно видеть все четверо 
ворота (Slrabo, XII, 4, 7).

Предполагается, что прямоугольная застройка с ориентированны
ми по странам света или звездам главными улицами-осями также была 
характерна для греческого градостроительства,

В частности, астрономические наблюдения показали, что продоль
ная ось Александрии Египетской ориентирована по восходу звезды Ре- 
гулус, а поперечная — по восходу Канопа — самой значительной для 
Александрии в культовом и астрономическом отношении звездьг. Это 
дало Ниссену возможность вычислить точную дату основания города — 
21 января 331 г. до н. э. (Nissen, Orientation, 94— 102). Впрочем, античные 
авторы указывают на то, что город сориентирован так, чтобы морские 
ветры могли свободно проникать в город (ср.: Slrabo, XVII, 1,7; Diod, XVH, 
52, Anirniiui XXII, 16̂ 8; см.; Кошеленко, Структура, 22).

Строго по оси запад — восток в день равноденствия ориентирова
ны улицы, святилища, общественные и частные здания в Приеке, вновь 
основанной Александром Македонским в Карий (Nissen, Oricnlalion, ЮЗ). 
При ^ом Ниссен настаивает на религиозном значении такой ориента
ции. В Селевкии на Тигре, судя тто археологическим раскопкам, улицы, 
^ресекающиеся под прямым углом, ориентировались почти точно по 
CTLnnr <"°ЛР°®вее см.· Кошеленко. Структура, 24). Также по 
ца S en  Акрагант, Посидония, Гори-
Дамаск' Марзаботто (оовр. название), Родос, Апамея па Орояте,

котор^То^роТГс^^Г’*"'’·'^ знаменитую «Башню ветров, в Афинах,
на вторую половину I в'^пп"” света. Ее возведение приходите
Башня (ее называют гопп °™'=“ вает даже Витрувий (1, б. ·*)·

tee называют горологием Андроника) в плане своем восьми-
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угольна, фриз, идущий под карнизом, несет рельефные изображения вось
ми ветров, за что башня и полущила свое название. Стороны октогона 
ориентированы точно по странам света, так что каждое изоброжепие 
ветра находится на той стороне, которую он персонифицирует. На шпи
це горология раньше находился флаг, показывавший направление вет
ра; солнечные часы на стене башни и водяные часы внутри ее указыва
ли афинянам время (Travios, 281—288; Noble/de Solla Price, 345—355; Freeden).

Ориент ация в аст рологической м агии

Считается, что астрология как таковая не была развита у греков до 
их встречи с Востоком во время и после походов Александра Македон
ского (ВоИ, Schriften, 29). Как писал А. Б^тпе-Леклерк в своей книге о 
греческой астрологии, «завоевание Александра смело все барьеры меж
ду расами и цивилизациями. Греки учились, а дряхлый Восток охотно 
их обучал» (Bouche-Leclcrcq, 35). Большую роль в передаче астрологиче
ского наследия Востока грекам сыграл жрец вавилонского бога Бела 
Бероз, основавший ок. 300 г. до н. э. первую астрологическую школу на 
острове Кос и написавший на греческом языке историю Месопотамии — 
оБабилоникул (Ван-дер-Варден, 15, 125—126),

Именно в греческой астрологии, испытавшей влияние сирийской, 
египетской, персидской религий, культ Солнца (как и Луны, и πлaнe^̂ ) 
получил значение (см. эпиграф к книге), какого он ранее не знал у 
1'реков (см. выше), дойдя в своем развитии в Риме до культа «Солнца 
Непобедимого» (Sol Invictus) (Boll, Schriften, 95).
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Большое сходство между эллинской астрологией и астрологи «  
китайцев, вашлоняя я епштян усматривает Фр. Болл (ВоЛ, Tierzvk?̂  
99— \U). В частности» опираясь на магкгческие греческие папирусы 
пишет о сходстве их магических формул с таковыми в Китае. Но са* 
иятересйое — сходство в параллелизме четырех элементов со стран 
света и символами часов (додекаоры), знаков зодиака и других пред^'^ 
то» духовного и материального мира, окружающего человека.

Так, Волл приводит следующую схему соответствий, которая ос 
швабтс5Г на астрологическом сочинении Антиоха Афинского {II в ^ 
и дожила практически до Ренессанса (см.; BoII/Bezold, 65): *

Часть I, Ориентационные системы древних кульщу

страны света: восток юг запад север
элементы: воздух огонь вода [земля]
додекаоры: змея (дракон) ястреб крокодил ребенок

на лотосе
знаки зодиака: [Близнецы] [Стрелец] [Рыбы] [Дева]
времена года: весна лето осень зима
возраст: детство юность зрелость старость
цвета: жёлтый красный белый черный
качества: тепло-сырой тепло-сухой холодно-сухой холодно

сырой
состояния: жидкий газообразный плотный мягкий
жидкости: кровь желчь черная желчь слизь
темпераменты: сангвиник холерик меланхолик флегматик

В качестве примера соотнесенности зооморфной символики со стра
нами света приведу несколько текстов греческих магических папиру
сов, найденных в Ег^ште. Написанные по-гречееки, они несут на себе 
отпечаток религиозного синкретизма, свойственного позднеаытичному 
времени. Таков, например, текст Берлинского магического папируса 5026 
(IV— V вв. в: PGM, II, 105— 115; далее все ссылки на это издание), в 
котором звучит такое обращевие к Аполлону: «Ты, который восседаешь  

на лотосе и освещаешь весь мир, который создал на земле ж и вы е суШ̂ · 
ства»... так же как ты принимаешь в северных частях (έν τοις προς βορρά 
μερεσι) образ неговорящего ребенка, восседающего на лотосе..., в южных 
же областях (έν δέ τοΤς προς νότον μέρεσι) — образ ястреба, через которого 
'ш  посылаешь в воздух жару..., в западных же областях (έν δέ τοΐς προς 
λιβα μερεσι) — у тебя образ крокодила, хвоста змеи, оттуда ты посылаешь  

дождь и снег; в восточных же частях (έν δέ xolc προς άττηλιώτην μέρεσι) -  
[ты имеешь образ] крылатого дракона и несешь в озд уш ную  царскук> 
Kopoijy, которой ты побеждаешь в борьбе под небом и  на зем лео .

Ошетим здесь символизм севера а рамках зооантропоморфной 
классификации стран света ^  в образе .ребенка, восседающего ка лото̂
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се9 (традиционная иконография Хора). Подобное o'roждecτβJreнйθ севе*- 
ра с антропоморфным символом остречается также в кхггайской и ближне
восточной символических классификациях.

В молитве к Гермесу (III, 500— 533) молящийся уверяет бога, что он: 
знает все его символы  ̂ знаки, образы и имена во всякий час и далее 
расписывает по 12 часам, какие имена и сшигволн (зверя, дерева, камяя^ 
птицы) он имеет в каждый час.

В другом призыве к Гермесу (VIII, 6 -11 ) мы снова встречаемся с 
параллелизмом стран света и образов» которые принимает в них Гермес: 
«Твой имена на небе таковы <следуют магические слова>; эти имена 
находятся на четырех углах неба (έν ταΤς δ’ γωνίαις του ούρανοΰ). Я знаю 
также твои образы (χάςμορφάς), они таковы; на востоке ты имеешь образ 
ибиса, на западе — кинокефала, на севере — змеи, на юге — волка »> (ср. 
также; XII, 8Υ—89 и Rock, Bedeutung, 279—280).

Вопрос о заимствовании здесь очень сложен; Болл» например, наста
ивает на том, что эллинист11чески-египетская астрология оказала влия
ние на становление китайской, а не наоборот, как принято считать (Boll, 
Tierzyklas, 109). Как бы то ни было, уже начиная с I в. до э. можно 
говорить о единой средиземноморской синкретичной теософии и магии 
(Hopfner, Μαγεία, 307). В греческих магических папирусах в одном ряду 
призываются боги и демоны греков и египтян, вавилонян и ассирийцев, 
персов и индийцев, иудеев и т. д.

Человек оказывается среди мира богов и демонов, стоящих в отно
шениях «симпатиио и <гантипатии& с животными, растениями и мине
ралами (Iambi De myster. V. 23), и астролог, умеющий использовать эти 
связи, считался обладающим огромным влиянием на богов, могущиа! 
использовать θτο влияние с целью воздействия на окружающий мир. 
Понятно, что в этих ритуальных действиях ориентация по странам света 
должна была играть большую роль (Hopfner, Offenbsrungszaaber, S36— 837; 
Idem, Μαγεία, 359). Так, в магическом папирусе ΙΪΙ века н. э. (VII, 483— 
484) автор заклинает Эрота четырьмя странами света и тем, что нахо
дится над ними (εξορκίζω σε κατά των τεσσάρων ίτλιμάτων του κόσμου..., ml 
κατά του έτιάνω των τεσσάρων κλιμάτων του κόσμου).

Интересный образец обращения к странам света содержится в од
ном из папирусов {IV, 3174—3185), где дается «инструкциям о молитве с 
помощью трех тростниковых трубок: «Поднятие тростниковых трубок 
происходит перед восходом солнца (προ πλίου ανατολής)- Протягавая пер
вую трубку к западу (μετά δυσμάς), глядя на восток (βλέπωνπρόςάτϋηλιώχηνΧ 
скажи трижды: [следуют магические слова]. И протягивая вторую трубку, 
скажи снова, обращаясь к югу (τφ νότω), магхсческую молитву-., и, держа 
'*'РУбку, повернись вокруг себя; глядя на север и запад (προς τον βορρά και 
ό̂ν λί βα βλέπων), трижды назови те же имена, что на второй тростниковой 

трубке
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Таким образои. происходит ритуальное обращение ко всем стра-

“ алец под свой язык 
к солнцу (πρός ήλιον) эту молитну. Молитва т^ова; „Владыка, [если хо- 
чешь чтобыя узнал будущее], пошли ястреба на это дерево". И еслв 
этого'ве случится, произнеси ату молитву четырем ветрм. поворачи
ваясь по кругу к каждому из ветров (προς τεσσαρσ[ι]ν ανεμ[ο]ις κυκλεΰ(ων 
πρ6] άνεμον); когда ты произнесешь молитву, скажи также, обращаясь к 
солнцу {яро; ήλιον), великое имя̂ у.

Если молитва направляется к солнцу восходящему, то она направ̂  
лена па восток (ГУ, 2θ1ί 930; 1098; 1930; V, 421; VI, 4— 5; VII, 525; 572; 
ХП, 212-215; 282—283; ΧΙΠ, 255), если к заходящему ~  то, естественно, 
на запад (III, 95; IV, 1290; 1955; VI, 28).

Как видим , и здесь восток, связанный с восходом Гелиоса, чаще 
всего является сакральным направлением молитвы. Понятно, что об
ращение к западу может быть вызвано «общением» с хтоническими 
силами. Так, в папирусе IV» 435 молящийся, держа в руках магяческое 
вещество, взятое с могилы {εχων ουσίαν του μνημείου), обращается к захо
дящему солнцу (προς ήλιου δυσμάς) и молит солнце^ после того как оно 
погрузится в земные глубины (царство мертвых), вызвать ему оттуда на 
помощь демона. В Лейденском папирусе J 395 (ок. 300 г. п, э.) сообщается, 
что заклинатель должен проводить очистительные процедуры в поме
щении, двери которого открыты на запад (έστω δέ ή ϋύρα προς δυσμάς; ср.: 
Dolgcf, Sonne, 80),

Другие страны света, по^видимому, самостоятельного значения при 
магических действиях не имели.

Ориентация погребений

В Греции практиковали как трупоположение (например, в микенС' 
^ кремацию покойников (описана уже Гомером в И< 

, 3 335). При трупоположении обычно типичным считается для Гре*
ции положение умершего ногами к заттаду, головой к востоку; s 

" ‘"«PaType такая ориентация называется, как прави- 
ппйп„ противоположен: умерший был ориенти·

Г ® * ’ “5Р“>чено его лицо, там находилось, согласно
-  царство мертвых АИДО »  

Нот II 15 191 ^̂ опадали души умерших после смерти (ср-
51; Soph, Ocd. rex, 178. Plato: in An.hol. Pal. 7.670; « 

являет^ t h L ^  1  Тартара см.: Garland, 49-51). Такая ориеитаяя» 
щилш вепованиямы сравнить ее о соответствую
ЩИ̂ Ш верованиями жителей Месопотамии к Египта (см.: Radcrmacher.



10 ff ). ^ является единственно возможной a Греции (K6Ui«g,
375—377), Так, в пяти могилах на акрополе в Микенах два тела лежйЛИ 
ногами яа юг и остальные (11 или более) — ва запад? s Лмиклах {со«р, 
Вафио) — один ногами на восток (Aikinson, 79; о разнообразии opweiron- 
дионной практики захоронений в эпоху бронзы и рапиежелезкый век В 
эгейском регионе см.: Wiesner, 56,80,91, И, П6,167).

Любопытен рассказ о двух системах ориентации погребенпыхт со̂  
хранившийся из античности: Солон в споре с мегарцами об обладании 
островом Саламином, чтобы стало ясно, что Саламин приобретен не толь* 
ко силой, но и по праву, раскопал там несколько могил к «гпокааал, г̂го 
мертвые обращены в них на восток, по афинскому обычаю, и сами гробни
цы смотрят на восток», в то время как у мегарцев» также претендовавших 
на Саламин, была обратная ориентация (Diog, Lacrt. 1,4δ: έδειξε τοίχ; νεκρούς 
κρός άνατολάς έστραμμένους, ώς ήν εϋος θάπτειν Άϋηναΐοις αλλά καί αυτούς τούς 
4άφουςπρός^ω βλέποντας..); прямо противоположное описание дают Плутарх 
{Plutarch, Sol. 10: ϋάπτουοι δέ Μεγαρεις προς έω τούς νε>:ρούςστρέφοντες. Αθηναίοι 
δέ πρός εσπέραν) и Элиан (Ael. Var. hisl. 5,14: Νόμος jcal οΰτος ’Αττικός ..θάπτειν 
δέ πρός δυσμάς βλέποντας; ср. 7, 19: Солон показал афинян» «лежащих к 
западу» — πρός δύσχν κειμένους).

Некоторые исследователи видят здесь отражение двух ориентаций ~  
ионийской и дорийской (как уже К. О. MQIlcr, 1, 288; 2, 398), южной и 
северной (Frothingham, 426— 427,ср,: Atkinson, 7̂ )̂-

На первый взгляд, два наших источника противоречат друг другу: 
по Диогену, афинский обычай предписывал хоронить головой на восток, 
по Плутарху — мегарский. Вероятно, это противоречие можно устра- 
нить> предположив, что один из авторов имел в виду расположение голо
вы и ног относительно стран -света, другой — обращение лица к стране 
света, что дает прямо противоположную ориентацию, точно так, как эта 
неопределенность присутствует в современной археологической терми
нологии (ср. сетования по этому поводу у Atkinson, 74). И. фон Мюллер 
считает, что афиняне хоронили своих покойников ногами на восток, ме- 
гаряне же наоборот (von Muller L. 221); противоположного мнения при
держиваются Kurtz/Boardman, 194. Неясность сообщений античных авто
ров и археологических находок не позволяет все же судить об 
определенной ориентации (Kotting, 377; 389; Маи, 344; DSlger, Sol, 265—266, 
Kur(z/'Boar<lman, 54,56, 71,194—195).

Следует также отметить, наряду с ранними представлениями о цар
стве Лида кщ« царстве мертвых, учение, отразившееся у Платона (вероятно. 
Позаимствовавшего его у пифагорейцев), о путешествии душ праведни
ков после смерти «направо и вверх на небо<> (εις δεξιάν τε καΐ άνω διά τοΰ 
ούρανοΰ), а душ грешников — «налево и внизо (εις άριστεράν τε και κάτω) — 
Plato, Rcsp. 10, б]4 с.; ср.: Dolger, Sonne. 41; см. также отождествление «пра- 
во̂  <1 восточнее о в Legg. 760d.
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Любопытно, что на периферии греческого мира ориентация погрв. 
венных с головой на востоке (лицом к западу), как бы консервируясь, 
адолго остается для археологов одним из главных признаков именао 
гХского погребения. Так, например, ориентация погребенных s гре,е- 
^  некрополях Алолловии, Месамбраи и Одессоса (совр. Болгария) -  
,в большшотве случаев головой па восток, включая северо-восток и юго- 
восток» (см.: Палайотова, с. 64,).

Ориент ация карт

От Греции сохранилось всего несколько ламятников картографии  ̂
по которым мы можем судить об ориентации карт, хотя сведений об их 
существовании в античности дошло до нас большое количество (нодроб- 
нее об ориентации греческих карт см.: Подосиыов, Ориентация древних 
карт, 64—74; Podossinov, Onenlicnmg, 33— 43), Одной из первых сохранив
шихся карт можно считать карту мира греческого историка Эфора (IV в. 
до н. э,), которая дошла до нас в изложении Косьмы Индикоплова (VI в, 
н. э.) и в поздних рукописях (IX—XI ввО' Косьма сообщает, что Эфор 
подкрепил свое мнение об устройстве мира приложенным рисунком 
(Cosmas, Topogr. 2,8). Карта представляет собой прямоугольник, на верх
ней части которого надписано название эфиопов и южного ветра Нота, 
на нижней части — скифов и северного ветра Борея, на правой стороне 
обозначены кельты и западный ветер Зефир, на левой — индийцы и 
восточный ветер Апелиот, Таким образом, карта Эфора ориентирована 
на юг. Можно было бы приписать эту ориентацию поместившему карту 
Эфора Косьме Йндикоплову, во поскольку ее южная ориентация резко 
расходится с северной, принятой у самого Косьмы, ее следует рассматри
вать как достоверную (History of Cartography, 1.144). Карта Эфора иллюст
рировала, по-видимому, его описание мира; об этом свидетельствует со
общение Страбона: «Эфор сообщает также о древнем представлении 
относительно Эфиопии; в своем трактате „О Европе** он говорит: «Если 
разделить области неба и земли на четыре части, то индийцы займут 
части, откуда дует Апелиот, эфиопы — часть» откуда дует Нот, кельты — 
заадную часть, а скифы — часть со стороны северного ветрам (Strabo, 1.

т̂ Радиция, выводящая геокартографические трудь̂  
лемея ^ картографа античности Клавдия Пто·
боток предшествующих научных р̂ эра-
вей меое что всю греческую научную картографию (по кра̂ '̂

Гиппарха, Эратосфена, О^рабона. Марйяа 
сохранившихся до наших лней) севериоориенти^

2^^ Часть I. Ориентационные системы древних кульп1ур

оованиои ------до наших дней) севериоори̂ ®'̂ ^̂
ор“ ков^^^^^ Птолемея дошли до нас в очень ноади»^
средневековых рукописях (начиная с XIII века), система ориентации



его литературном труде, несомвенно, была северной (History of Cartography,
i, 177—200 и 266—275),

К более позднекгу, собственно, к византийскому периоду относятс?? 
также северноориентированные космографшхеские карты Косьмы; Инди* 
коплова (см* выше) и мозаичная карта Святой земли Vi века на полу 
церкви в Мадабе (к северо-востоку от Мертвого моря) с востоком на
верху {ГЬШет, 1,264— 265; библиографию работ о карте см.: Dormer/Ciippers, 
XI^XVI).

Заключение

В древней Греции мы наблюдаем существование нескольких ориен
тационных принципов. Как и в большинстве архаических культур Ев
разии, почитание востока являлось наиболее распространенным ориен- 

, тирующим принципом в сакральной практике греков. Это видно и из 
храмостроительства (фасад храма на восточной стороне), и из направле
ния молитвы* Вместе с тем в области космологии, мантики и картогра
фии фиксируется повышенное внимание к северной части мира» кото
рая рассматривается чаще всего как расположенная «выше» южной 
части. Западная ориентация выступает всегда в контексте хтодическо- 
го, погребального или демонического культа.
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Глава 9. ЭТРУРИЯ И РИМ

4 Мир разделен» как и небо, на четыре части: poij^e 
ние й угасание дня, полуденный жар и ты, Геди^а 
(т. е Большая Медведица). Из этих четырех ыест 
происходят четыре ветра, ведущие друг с другое 
войну в пустоте неба. С полюса дует суровый Ворей 
с востока “ “  Эвр, с полудня — Австр и от заяат^ 
солнца — Зефир. Между ними с каждой стороны 
рождаются еще по два ветра похожие свойствами» 
но называемые по-разному*.

М арк Манилий, ^Лстроиомика!} 
книга 4 (перев, Е. М . Шта&р!лан]

Общ ие зам ечания

Как известно, прежде чем Рим возвысился над другими племена
ми Апеннинского полуострова и создал свою цивилизацию, в Италии 
расцвела и погибла загадочная и во многом до сих пор непонятная 
этрусская культура (расцвет ее приходится на VII—V вв. до н.э.). Рим
ляне, сменившие своей властью гегемонию этрусков, многое позаимство
вали у них (культ многих богов, жречество, систему дивинации — гарус- 
пиции и ауспиции, сакральный календарь, проведение триумфов и т. д.), 
а так как письменность этрусков до сих пор остается в значительной 
степени нерасшифрованной, то большинство информации об этом наро
де и его истории мы черпаем из сочинений римских авторов. Посколь
ку сохранилось немало свидетельств о том, что особенно многое римляне 
почерпнули у этрусков в сфере религиозно-сакральной, нам оказывает
ся трудно расчленить, что же в тех или иных ритуалах или церемониях 
происходит от этрусков, а что — плод религиозного творчества самих 
римлян (о религиозно-мифологической картине мира этрусков и источ
никоведческих проблемах см подробнее: Тимофеева Н. К., 18—34 ct 
passim; об этрусках и этрускологии см. также: P a l l o l i n o ,  Etruscologia; Grenier, 
Les religions; Bioch, Gli Elroschi; Idem, L'etat; Dumesil, U  religion, 593—660; He- 
мировский/Харсекик; Немировский, Этруски).

Большую роль в римской гражданской и религиозной жизни долда- 
ны б ^ и  играть авгуры, предсказывавшие волю богов на основе наблю
дении за неб^ными явлениями (Cic. Leg. 2,20: imerpreics Ιον is optumi тахишь 
publici augures). Авгуры в своих священнодействиях опирались на ауссИ' 
^  проводились внутри специально отграниченного условны-

(templum. собственно, .храм»), как 
templa тщательным образом ориеятирова- 

тации «оборов придавалось в Риме орися-
'см №11егТ д75Т » ^ Т ”“ ’‘ (Frpthingham, 59-60; об авгуриЯ*
см.. Muller F., 975-981; Underski, 225^-2296). На тех же ориентациовВЫХ



принципах основывались закладка, план11ровка и застройка городо» tt 
доселевий, размежевание земельных наделов (деятельность агркменса  ̂
ров) и т. Д. (см.: Szab6, 243 ff.; Rykwcrt, 45—65),

Римская система культовой ориентации имела много общего с та
ковой у этрусков, о которой дошли свидетельства римских авторов, Эдесь 
остается немало темных вопросов, например, насколько точно римлшге 
следовали этрускам, переняли ли они все от этрусков (ср,: Cic, Divin, 1,2»
3) или изначально имели свою собственнзпю ориентацию» на которз^ 
наложилась этрусская, и вообще, существовала ли какая-то единая» об
щенациональная ориентационная «кибла?  ̂ или разные культовые дей
ства основывались на различных ориентационных принципах, О влия
нии культуры Вавилона и Ассирии (астрология» гадание) на этрусское 
учение и затем на практику римлян см.: Jasirow, Religion, 2, 742—744; 
800—801; Brown J. P„ 417—424. Дошедшие до нас источники (их гораэдо 
"больше, чем для Греции) дают в ряде случаев противоречивую картину, 
в результате чего цо-разному оценивается ориентация этрусков и рим- 
лян к выделение ими сакральной стороны (юг, запад, восток» север).

Фротингем выдвинул следующее объяснение этому противоречию: 
признавая существование у этрусков и римлян южной, восточной и запад
ной ориентации, он отводит им разные сферы употребления: южная —  
это «небесная» ориентация, восточная ~  «земная», западная — «хтояи- 
ческая» (Frothingham, 62), Подтверждение этому находят в словах Варро- 
на о трех формах священного tempiшп (Varro, L. L, 7, 6: lemplum tribus raodis 
(iiciiur: ab nature, ab auspicando, a similiiudine; ab natura in caelo» ab auspiciis in terra, 
a similiiudine sub lerra; ср.: Rykwert, 45—46).

Ориент ация templum

При построении большого «небесного» tempiиш для наблюдения за 
полетом птиц и молниями (Speyer, GewiUer» 1121— П22; ier Vrugt-Lentz, 654) 
авгур все пространство делил на 4 части, при этом, по некоторым источ
никам» передней стороной считался юг (Varro, L. L  7, 7. eius templi paries 
qualluor dicuntur, sinislra ab oriente, dexlra ab occasu, anlica ad meridiem, postica ad 
septenirionem; cp.: Cic. Divin. 1,17,31; Fcstus, s. v. posiicum; posticam iineara; Dion. 
Hal Anu 2,5, 3,70).

Если римляне для наблюдения за полетом вещих птиц и молния
ми делили небо на 4 части, то этруски — на 16 (Cic, Divin. 2, IS, 42. caeXura 
in scdccim pariis diviserunt Elrusci, facile id quidem fuit, quattuor quas nos iiabemus 
duplicare; post idem iterum facere, ut ex eo dicerenl, fulmen qua ex pane venissei; ср.: 
Plin. NH, 2, 143; Serv Aen. 8, 427). Распределение богов до 16 небесным 
регионам содержится у Марциаяа Капеллы (Martian. Сар Nupt, 1, 45 61; 
о значении этого разделения см.: Nissen, Orientaiion, 270—277; Weinslock» 
Capella, 101— 129; ter Vrugt-Lentz, 653).
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Таким обрезом, кюрЫ т здесь -  это ограниченное азгуром  про. 
с т » ™  яв нев. и ва предназначенное специально для  ауспа-
^ Г Г ^ « к а х  которого авгур предсказывает волю  богов Н аряду с 
2 о р Г я т а ц и е й  этого icroplum (ср. такж е: Plutarch Noma, 7 ,5 ) источвикй 

В случаев и об 0риентац11и авгура на восток (Liv. 1,18,у_ 
t o Z  Mai L ·  2,5;Scfv Acn 2,693; isid. Orig,15,4Л). Интересно, что Иск. 
L n  Севильский, почти пересказывая вышеприведенное оцределевне 
ча^ей ictnplum у Варрояа. меняет тем не менее южную ориентацию на 
восточную: «Templum . cuius partes quaituor erant: antica ad ortiiia, postica ad 
occasum> sinistra ad scptcmrionem, dextra ad meridiem specians У  Тита Ливия 
авгур во время инаугурации царя Нумы обращается к востоку, ubiprospectu 
in ufbcm agrumque capto deos prccalus regiones ab oriente ad occasum determinavi!, 
dcxiras ad mcndiem partes, laevas ad septenUionem esse dixil..., хотя сам Нуад 
сидел рядом с авгуром лицом к югу (ad meridiem versus). Кюийандр ви
дит здесь совпадающую с греческой и шире — индоевропейской восточ
ную ориентацию, считая южную наследием этрусской авгуральной прак
тики (CuilJandre, 221, 332—335; так же считает Tallqvist, 128), Для Роуз 
(Rose, 89—90), который в южной ориентации видит исконную италий
скую (terramara) ориентацию, сакральность востока является наследием 
культуры йВиллакова» и через нее — кельтов.

Фротингем в соответствии со своей теорией южной ориентации 
римлян приписывает Ливию или его интерполятору путаницу в двух 
церемониях, остальные же источники упрекает в непонимании древних 
РИ7ЙСКИХ обычаев и следовании греческой ориентационной традиции 
{Froihingham, 192—194), что вызвало резкую критику Вейнстока (Weinslock, 
Tcmpluutn, 115, Anm 1), присоединившегося к мнению Виссовы (Wissowa, 
525* « ..wahrscbciniich war die Art dcr AufsleJlung ganz in das Belieben des Augurs 
gesieill, nur dafl er in seiner Spruchformei genau bezeichncn muBle, was fur ihn als vom, 
hinlcn, links und rechls zu gelten habe ..»); cp впрочем: Wcinslock, Capella, 123- 
Anm. 136, где он также признает южную ориентацию следствием етрус- 
ского влияния, а восточную — греческого. Оригинальна позиция Велте- 
на, который считает, что римляне, унаследовав из своего индоевропей
ского прошлого восточную ориентацию, сменили ее со временем яа 
южную; свидетельством этого, по мнению Велтена, является значение 
слов Ausicf, australis, которые этимологически связаны с индоевропейски- 
.ми словами, означающими свосток̂  (лат. Aurora, греч. έώς» др.-исл, auslr.

и т. д.), но на римской почве стали синонимами «юга^ (Velien, 
кстати, здесь кроется и разгадка названий Австрии («Восточной» с 

чки зрения основного германского массива страны, от франк, ausler -
^ Австралии («Южнойо с точки зрения Европы страны, от 

лат. australis ~  «южный»)
являет^^и^п основа римских, государственных институций про-
в“ исГгост!Л·!;’ освящать даже те места, где

УД Рствевные дела. Так, решение сената (seoatusconsullurn) с"**’’



тйлось действительным» только если оно было принято в 1стр1иш (сад.: 
GeU. 14,7,7 со ссылкой на Варроаа; Liv. 1,30. 2,26,31Л 1. ЗЛ, 4; Cic, ?ю MiL 
90, Sefv. Aen 1, 446; 11, 235 eic,); как icmplum воспринимался н& только 
храм в обычном смысле слова, но и место* где собиралось народное 
собрание, и сам город, как основанный augusto augurio (см.: Nisscn̂ Tcmplum, 
5_-7; Idem, Orienlation, 269; Сидорович, 74).

Для римлян характерно, что те же принципы ориентации icmplum, 
которые были свойственны общегосударственным культовым действ̂ хям, 
распространялись и на многие другие сферы жизни: города» военные 
лагеря, поля и виноградники планировались и разбивались с помощью 
двух перпендикулярных друг к другу осей (kardo и dtcumanus) на те лее
4 части, что и «небесный» lemplum (Фротингем видит в этой лимитации 
построение «земного» templum — Frojhingham, 196; впрочем, Пфиффиг от
казывается видеть связь между авгуральным lempIum и лимитацией — 
Pfiffig, 112), Считается, что и сам Рим был основан Ромулом по этрус
ским правилам основания городов (см.: Ос. Div, 1,17, 30: Romulus rcgioncs 
direxit, cum urbcm condidit; ср.: Szabo, 260—262; Тимофеева H. Κ., 83).

Ориентация лимитации

Из сочинений римских землемеров (агрименсоров, или громати- 
ков) мы узнаем, что лимитацию ввел сам Юпитер — consthuit iussilque 
metiri campos signarique agros {GV, 1, 350). Сохранившийся в основном от 
императорского времени корпус сочинений агрименсоров подробно опи
сывает систему лимитации, которую последние считали происходящей 
из Этрурии, от этрусских гаруспиков (см.: Fromin. Grom. = GV, 1,27: ИшИиш 
prirna origo, sicul Varro descripsit, a disciplina Etnisca; также Гигин (Hygin. Lira, 
gfom = GV, 1,166) и Долабелла (Dolab. = GV, 1,303). 06 этрусских началах 
центуриации см.: Dilkc, Surveyors, 33—34. Некоторые источники припи
сывали изобретение лимитации полей с южной ориентацией Атту На- 
ВИЮ, жившему в прав.пение царя Тарквиния Древнего (Dion. Hal. Ant. 2,5; 
Uv 1,18,7; Cic, Divin 1,17,31; Pluiarch. Cam. 32; Val. Maxim. 1,8,11). Ритуалы» 
выполняемые при лнмитации> в частности, практиковавшаяся здесь 
ориентация по странам света, а также ритуалы основания городов, алта
рей, храмов и т. д. описывались в недошедших до нас этрусских Libri 
niualcs, сведения о содержании которых сохранили римские авторы 
(Тимофеева Н. К., S2--83).

Основная ось (dccumanus) проходила, как правило, с востока на запад, 
поперечная ей меньшая ось (kardo) — с юга на север (как это выглядело 
на практике, см,: Aibrcchl, 53—63)̂  Перекрещенные под прямым углом» 
они задавали жесткую систему координат, по которой осуществлялась 
лимитация земной поверхности. При этом громаткки пользовались спе
циальным прибором «громой», позволявшим им проводить две перпен

Этрур^ «  Ш



дикулярные линии и ороедяровать f гориаоата 
(о работе громатаков см., аапример: Rykwert, 49-50; Heimberg. 12- 19).
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Схема лимитации с помощью 
kardo и dccumanus

И действительно, как показывает археология, большинство этрус
ских городов и поселений ориентировано строго по осям, проходящим с 
востока на запад и с севера на юг (Bloch, L’itai, 20; о сакральной основе 
такой планировки этрусских городов ср.; Ильинская, 179—184). Акро
поль, т, е. самая главная часть города, находился на северном конце 
юго-северной оси (kirdo) {Тимофеева Н. К., 83). Многие поля, размеже  ̂
ванные римлянами в Верхней Италии или в ager Campanus, действитель
но, показывают довольно точную ориентацию по странам света.

Как и в «небесном» lemplura, в вопросе об ориентации лимитаций у 
громатиков не было единого мнения. Фронтин (GV, 1,27— 2В)г приписы
вая, вслед за Варронок, изобретение лимитации этрускам, указывает па 
западную <?киблу» этрусских гаруспиков («Гарусдики делили земной 
круг на две части* правой они назвали ту, которая протянулась на север) 
а левой ту, которая находится на юге между восходом и закатом 

смотрят также солнце и луна»; так же Гигии̂  
OV, 166), На этом основании иногда делается вывод о том, что это 
овоиствмно и римским громатикам (ом., например: Nissen, TcmpiuiO. 13- 
Скюс  ̂Фроатина говорится о такой ориентации только У ^рус- 

называет западную ориентацию 
соп!,иииОо». согласно которой и храмы раньше ориентировались яа за-
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аад, затем а«е ориентация в религии сменилась на восточную и та же 
а р о и с о ш л о  с лимитацией (Hygin. GV, 1, 169--170: poslea placuit omcem 
reljgionem eo convertere, ex qua parte caeli lerra ialuminalar* sic el in orienic
c o n s t itu u n tu r ;  cp«; Feslus, s. v. posiicam liniam: prorsi limites appcllantur in agrorum 
mensuris, qui direcli sunt ad orientem).

В TO время как Киссен (Nissen, Templum. 14) и Роуз (Rose, 84—β5) ставят 
под сомнение справедливость этого пассажа, Фротингем (Froihingham, 196—  
201) видит в перемене зацадной ориентации на восточную постепенно 
нарастшощее влияние солярного культа в противовес древним хтони- 
ческйм; ср. также мнение Тулина (ThuHn, Disziplin, 28) о западной ориен
тации как характерной для этрусской лимитации в отличие от их же 
храмово-авгуральной ориентации на юг (см. также: ЗгаЬб, 260—.262),

Полемика громатиков (см. особенно Гигина) говорит тем не менее 
о том, что в массе своей громатики при лимитации определяли декуыан 
по восходу солнца, затем его продлевали ка запад и выставляли попе
речный ему kardo, т. е. превалировала все же восточная ориентация; 
поскольку же восход солнца в пределах Италии расходился в течение 
года на б5°» то лимитационная система в различных частях Италии сильно 
разнилась в своей ориентации (см.: Hygin. GV, 1,182).

KoHe4HOt ориентация размежеванных полей, колоний и поселений 
не всегда соответствовала строго странам света. Определение главных 
осей часто должно было приспосабливаться к рельефу местности, при
вязываться к существующим водоносным системам, к побережью моря, 
к большим консулярским дорогам (Heimberg, 19).

О восточной ориентации говорит расположение' римского военного 
лагеря и некоторых городов, которые разбивались по тем же лимитацион- 
ным принципам (Nis>scn, Templum, 23— 100; Dilke, Surveyors, 56—58; Heimberg, 
56i cp, однако: Barthel, 39— 126 о южной ориентации как реальной прак
тике римских агримепсоров).

Так, Помпеи, по наблюдениям Ниссена, были основаны в день лет
него солнцестояния, когда единственный раз в году солнце освещает 
Ноланскую улицу, являвш ую ся, по всем признакам, декуманом города 
(Nissen, Tcmplum, 62—77,166— 167). Таковы же ориентации римских горо
дов Oslia, Minlurno, Puteoli, Bologna, Lucca, Como, Turin, Aosia в Италии, 
Camunlum в Австрии, Avcmicum, Augusta Raurica (Аугшт) и Basilia Romana 
(Впзель) в Швейцарии, Augusta Treverorum (Трир) и Colonia Agrippicnsium 
(Кельн) в Германии и др. (Slephan, Ortung, 17; Heirabcrg, 59—72)>

Так же и римские кадастры земельных участков были ориентиро
ваны по странам света, как например, фрагменты кадастров из фран
цузского города Оранжа (Dilkc, Surveyors, 163—177; см. о кадастрах под
робнее ниже в параграфе о римской картографии). Даже военный лагерь 
римлян (castra) должен был воспроизводить космос (templum) в целом. 
Палатка военачальника, стоявшая в центре лагеря, называлась auguraculum,
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Т. б, так же, как палатка АВгура, «отарый ставил ее перед црове 
аусштИ iRykv/eri, 46). О том, что при строггтельстве домо» 
гывать страны светй, писал Витрувий (6, 4).

Ря*Г>ояц

g g g g g S S S S S

Идеальный план римского военного лагеря

Из вышесказанного ясно, что едва ли прав А. В. Постников, пред* 
положивший, что в восточной ориентации, отразившейся в инструкциях 
агрименсоров, о уже проявилось влияние христианства^ (ПостыикоВг

Левое и правое

С ориентацией по странам света тесно связан вопрос о значеиик 
для римлян левой и правой стороны. Мнения исследователей здесь та5?' 
же далеко не единодушны.

Очевидно, сакрализаодей южной стороны при ауспициях объясяяст- 
ся тот факт, что левая, восточная сторона (sinistra, iaeva) считалась благо- 

 ̂ о." о- prosper» existuraanmr.quoniaro lacva partc

, , 43,35,74,39,82, Verg Georg 4,7, Aen. 2,693; 9,631; Ovid. Fasti, 4,833; D‘



Hal* 2, 6; Luam^Ph^ 1 596; Plin. Paneg. 5, 3. Pbiarch Quast Rom. 78 ?tc.? ср.: 
Сидорович, f2— id). Впрочем, в го время как ггоявлатго о т ш  ттщ  
(например, дятла и вороны) слева было благолриятньш, др^тте (вапрй- 
мер. ворон) приносили удачу, издавая крики справа (Cic Divin. 1» 7, П\ U 
39, 85).

Фротингем считает такое положение левой стороны, связанно© со 
взглядом на юг, единственно характерным для Италия fFrothmgham, ΙδΤ). 
Он приводит многочисленные примеры из изобразительного искусетва, 
показывающие» что в отличие от греческого (и византийского) искусст
ва в этрусско-римском (и затем в романском) почетным местом в ком
позициях людей и богов всегда является левая сторона (Froibingham, 201, 
313—336). Одежда застегивалась на левом плече (в отличие от одежды: 
тех же греков), и кольцо носилось на левой почетной стороне (см.: Petron. 

. Сепа Trim. 32, 3; Herat. Sal. 2, 7,9; GclJ. 10,10 etc.; cp,i Frolhingliam, 200; 324)*
Сопоставление греческого благоприятного «справа» и ртлского 

«слева j> при ауспициях принадлежит уже Цицерону: о Вот, по обычаям 
налхей авгурии, Энний пишет:

Благоприятно тогда прогремело слева npir яоюм небе..

А гомеровский Аякс, жалуясь Ахиллу на жестокость троянцев, по пово
ду чего-то говорит следующее:

Благоприятно Юпитер блеснул им молнией справа.

Выходит, что для нас лучше левая сторона, для греков и варваров — 
правая. Хотя я хорошо знаю, что мы называем благоприятное „левым**, 
даже если оно справао (Ос, Divin, 2,39, 82).

В то же время в римской литературе параллельно существовало 
представление о левой стороне как зловещей» злой, гибельной, откуда и 
само слово sinisier (laeviis) приобрело второе пейоративное значение, а о 
правой как благоприятной (большой материал по такому словоупотреб
лению собран в работе Вагенера (Wagener. passmi; см. также: Dolger, Sonne, 
37^8; Eitrcm, 29—75).

Фротингем склонен рассматривать это зловещее значение левой 
стороны как литературную рецепцию образованной частью общества 
греческой ориентационной практики, связывавшей левую (западную для 
греков) сторону с загробным миром (Fюlhinghaш, 201,313,322; ср.: Doiger, 
Sonne, 38 о семитО‘Греческом влиянии на римскую ориентацию, привед- 

к восприятию правой стороны как счастливой). Представляется 
See же более убедительным отнести представление о левом=добром к 
теологической сфере (возможно, происходящей от «disciplmaEtrusca»), а о 
левом-злом — к исконно народным римским представлениям. Они

Этрурии »
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улпяктвоаы ДЛЯ еояьшинства народов Средизеш номорья а  основаны в* 
е Х ^ н н о -ф ^ з й о д о г и ч е с к о м  я р ед о о ч тея ™  правой р у ^ и  (ср .: 

P t e ^ o s  2 10; Plin. NH, 7. 77 v t e  corpons dcxtra parle raaiores) и  севераом 
Г^ н е бл^ п р и я т н о м ) полож ении ловой  стороны  при  м оли тв е  на восток 
безусловно веблагоприятной считает левую  стор он у  у  этрусков  Т аа „, 

феева Н  К ., 90). Недаром значение sinister (lacvus) к а к  «з л о в е щ и й », ,ве. 
^ а гоа р й ятн ы й » отояь укоренилось в лати н ск ом  я зы к е  (см ., например, 
характеристику, которую Овидий дает месту своей ссылки на Левом 
Понте: Trisl. 5. 10, 14: el Scylhici vcre lena Sinislri freti; ср.: Trist. 2, 257; Verg.
Georg, 4,7; Buc-1,16; 9,15 etc.).

Для примера предпочтения правой стороны приведу слова Витру. 
ВИЯ (ГП, 4), который рекомендует сооружать храмы с нечетным числом 
ступеней, чтобы правая нога, с которой следует начинать восхождение к 
платформе храма, могла ступить затем и на саму платформу (сиш dexiro 
pcdc primus gradus abccnditur, idem in suinmo tcmplo primus erit ponendus; ср.; Pelron. 
Cena Trim. 3 0 * cum conarcmur in triclinium inlrarCi exclamavit unus ex pueris» qui 
super hoc officium erat positus. «dextro pedeb). По Арнобию (Adv. nat, VH, 19 
(GSEL, 4,253), язычники жертвовали левым богам только черных жи
вотных, правым — белых, потому что правые — это боги небесные (supen), 
левые — подземные (inferi). Вергилий описывает два пути в подземном 
царстве мертвых, из которых один — правый — ведет в блаженный 
Элизий, а левый — в Тартар, на муки грешникам (Verg. Асп. 6,540— 5̂43):

Hie locus esl partis ubi se via findil in ambas:
Dextera, quae Dilis magni sub mocnia tendit.
Нас iier Elysium nobis; at laeva malorum 
Exercet pocnas, cl ad impia Tartara mittit.

Отмечу еще и случай, когда северной (левой) стороне приписывает
ся в учении авгуров о молниях положительное значение, см.: Serv, Асп. 
2, 693: sinisiras aulem panes septentrionales esse augurum disciplina conseniit, el ideo 
ex ipsa pane significaDtiora esse fulmina, quoniam alliora ct viciniora domicQio Jovis, 
что,̂  по-видимому, связано с севером как жилищем богов — по этрус
ской мифологии (ср,: Varro apud Festus, s v sinisirae avcs: «Если ты с место̂  
положения богов смотришь на юг, то слева от тебя будет восточная часть 

западная. _  а deotum bedc сига in raeridies spoctcs. ad sinisuaffl 
=P-= Joh. Lyd. De mens. 4,2: о 

CKVIO система У этрусков и возможном влиянии на 8ТРУ«;
Weinstock восточных ориентационных принципов см.:
S . * . S  Q ···» ·  нош 78. 282 Ш

» « » ,  « .W .  ч ··™ · л  '
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Вышеприведенное свидетельство Вйррона о севере кйк месте абк-га- 
аяя богов, направлении сакрального взгляда на гог и левом положоаяи 
востока имеет важное для нас продолжение: «Отсюда происходит, со 
jdoeMy мнению, то, что наблюдаемые слева ауспиции считаются более 
благоприятными, чем наблюдаемые cnpasat  ̂ (Facium arbitror» ul sinistra 
nieliora auspicia, quam dcxlra cssc cxistimenlur). Вместе с тем северо-западную 
часть неба считали особенно неблагоприятной (см.: Р1ш МИ, 2,143: ех iis 
[sc. parlibus caeli] maxime dirac quae sepiemlriones ah nccasu allingunt; ler Vrugt- 
Leniz, 654).

Естественно, что при жертвоприношении подземным хтоническим 
божествам делать это следовало левой рукой (Sept. Ser. in: FPR, 885);

infcris manu sinislra 
immoJamus pocula, 
laeva quae vides Lavcmae,
Palladis sum dcxiera.

Ориент ация модели печена из Пьяченцы

Для определения культовой ориентации этрусков большое значе
ние имеет находка в 1877 г. в районе г- Пьяченца знаменитой бронзо
вой модели овечьей печени для гадания III в. до н. э. (см. о ней: Thulin» 
Elruskische Disziplin, 2, 23—28,4^— 45; Grenier, Orientation, 293—298; Pallotino, 
Deorum sedes, 226—234; Тимофеева H. Κ., 38—44, 66—76; Немировский, 
Модель, 109— 198, на с. 109 см, литературу вопроса; Иванов, Анализ, 
78-91),

Модель печени из Пьяченцы
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М одель служ и ла , очевидно, учебным пособием для начинающ^ 
гаруспиноБ. ГСак известно, гепатоскопия (гадание ва печени жертвен. 
ВЬ1Х животны! )̂ была одним из видов дивинации, практикуемой этруска, 
ми (о вавилонских, ассирийских я греческих параллелях к печени ^  
Пьяченцы и гаданию по ней сы.: Pettazzoni, 199; Тимофеева Н. К., 79-̂  
81? Brov/nJ P.425;lcrVrugl-Lent2. 656—657). Как выяснило исследование, 
па одной стороне печени даны имена 16 этрусских богов, расположен  ̂
ных ро окружности (вспомним свидетельство Цицерона о 16 частей 
неба у этрусков и о 16 богах Марциана Капеллы), эти же и другие имена 
богов содержатся в клетках и трапециях внутри поверхности. На дру. 
гой стороне написаны только два слова: на одной половине, отделенной 
лннией suspensoriuni hepaUs (желчный проток), — usils (солнце), на другой ~  
tivr (луна).

Ориентация печени, как установил А. Гренье на основании авали- 
за расположения богов по окружности печени, северная (Grenier, Orienialion, 
293—298; так же думают: Тимофеева Н. К., 40; Иванов, Анализ, 79). 
Таким образом, «солнце̂ > и <?луна» оказываются расположенными соот
ветственно справа и слева, что отражает универсальную коннотацию 
солнца с востоком и луны с западом. Правая, восточная половина счита
лась pars familiaris — область пребывания благожелательных богов, левая, 
западная — pars hosiilis — область враждебных богов. Позже М, Палло- 
тино уточнил ориентацию печени, сместив северо-южную ось немного к 
северо-западу (Pallolino, Sedes deorum, 233).

По мнению Вяч. Вс. Иванова, особенность этрусской модели пече
ни состоит в том, что рассмотрение ŷ iacTKOB неба идет по часовой стрелке 
от начала на северном (верхнем) участке, в то время как в Месопотамии 
это направление было против часовой стрелки (Иванов, Анализ, 85; 89). 
«Мера благоприятности зависела от степени близости к северу — место
положению богов. Название участка (1) tincilcn можно истолковать как 
„Юпитер — Ночь (Север)'*...» (Там же, 79). Согласно данным печени и 
но другим источникам Вяч. Вс. Иванов устанавливает сздцествованне 
у этрусков следующих бинарных оппозиций: левый — правый, восток — 
запад, благоприятный — неблагоприятный, жизнь — смерть, весна '  
осень, утро — вечер, день — ночь, солнце — луна и т. д. (Там же, 86).

 ̂ А. И. Немировский считает модель печени отражением календар
ной системы (Модель, 109—118)

Ориентация храм ов

насколько можно судить по сохранившимся ФУВ' 
L'etat 12- I 211 пр*>2ило, в северной части поселений ■
проходит о =tpaaoB (мыслимых как жилище бога)

г ® 4‘Р°и™яом и входом на южной стороне № ·
. о южной ориентации этрусских храмов в Вульсиниях и
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риях)‘ Существующие отклонения от згой оси (в оснонком, на CQKtepcsi*· 
запад), объясняются направленностью хршл& к тому илн йяому свг<тору 
небесного горизонта, где, но верованиям этруасов, размещалось боже
ство. которому посвящен данный храм (см.; Enking, 541—544» где собравгы 
планы около 120 этрусских храмов; ср.: Pfiffig, 59; Bocihius/Ward-Perkins.55).

Любопытную уъязку ориентации этрусских храмов но оси северо- 
запад с ориентацией модели печени из Пьяченцы предложил ПаллотнУ- 
но (Paiiotino, Deorum sedes, 232—234); жрец, стоя перед алтарем, где лежаяи 
внугренноети жертвенных животных, и, значит, перед входом а храм> 
держал перед собой модель печени таким образом̂  что ее сторона» обра
щенная к храму, являлась северо-западной, а именно такое отклонение 
от оси север-юг дает большинство этрусских храмов» Принято считать, 
что северная локализация основных богов у этрусков связана о располо
жением гор на севере от Этрурии (ср. выше приведенный текст: Serv. 
Аеп. 2. 693).

Известно, что первые храмы в Риме строились по иностранным 
образцам. Основание храма Дианы на Авентинском холме приписывает
ся Сервию Туллию (VI в. до н. э.)> который построил его по образцу 
храма Дианы Эфесской (Strabo, 4,180).

Влиянием этрусских ориентационных принципов объясняют обыч- 
но южную ориентацию храма Юпитера на Капитолии, освященного в 
509 г. до н, э. (Nissen, Oricniaiion, 278—279; Turchi, 301). Ннссен в южной 
ориентации некоторых римских храмов видит еще египетскую тради
цию, воспринятую этрусками и переданную ими римлянам (Nissen, 
Orieniation, 279).

По общему мнению, римляне специально не ориентировали своих 
храмов, как и положение алтарей (см.: Alkinson, 79; ср.: Stambaugh, 563—  
564, который считает, что самые ранние храмы Рима были ориентирова
ны на юг, более поздние — на восток, запад или север в зависимости от 
наличия свободного пространства перед храмом, где находился авгур). 
Анализ 33 римских и 34 италийских храмов, проведенный Ниссеном, 
как будто подтверждает веерность храмовой ориентации. Так, б храмов 
в Риме обращены к северной стороне, 8 — к востоку, 10 — к югу, 9 — к 
западу (Nissen, Orieniaiion, 315). Это объясняется, по-видимому, тем, что в 
Риме всегда были сильны влияния, приходившие из Греции, Египта, 
Азии (Doxiadis, 1293). Большую роль, вероятно, играл в Риме рельеф ме
стности (расположение холмов, долин, русла рек, дорог), в который дол
жен был вписаться храм, о чем писал еще Витрувий (Vitniv 4, 8; ср.: 
Nissen, Oricmalion, 315—316; Atkinson, 80).

Характерно, что два круглых храма Рима, относимые к наиболее 
древним и значительным для римлян — Весты и Матери Матуты, — 
ориентированы на восток. При большом числе разнонаправленных хра
мов исследователи предпочитают осторожно говорить о юго-восточной



ориеитадйи римских храмов как о тендеации (Atkinson, 80; ср. однад,; 
Е ш Г ш О  о предпочтении ориентации по оси еевер-к>г).

Иитересиую попытку об-ьясяить ориентадию храмов сделал Нвс, 
сев пытавшийся связвть учение авгуров с расположением храмовой 
оси (о том. что гарутики заботились о строотельстве храмов, см. сааде. 
тельство Шияия Младшего -  йш. Ер, 9,39). Нисоен сопоставил списох 
богов распределенных по 18 небесным регионша у Марциала Капелла, 
о ориентацией храмов, чьи божественные патроны нам известны. Из 18 
таких храмов 6 посвящены богам, имевшимся в списке Капеллы, из аих
5 богов находятся в том секторе небесного горизонта, на который ва- 
нравлена ось соответствующего храма (Ntssen, Orientation. 317—320).

Характерно, что римские храмы, построенные вне Италии в пока, 
ревных римлянами землях, почти все ориентированы на восток, вероят
но, в целях приспособления к местной религиозно-ориентационной си- 
туации (Atkinson, 80).

Что касается высказываний самих римских авторов об ориента
ции храма, то они довольно противоречивы, Фровтин сообщает, что 
«quidcm archilccii deiubra ίη occidentcm recie spectare scnpscrunt* (GV, 1,28); ему 
вторит Гигин: amiqui arcliilecii in occidcnicm templa rectc spectare scripsemnt (GV, 
1,169), Под этими «archileclit>, которые предписывали ориентировать хра* 
мы на запад, понимают, как правило, Витрувия, который подробно обо* 
сновывал западную ориентацию. Стоит присмотреться к этому тексту 
внимательней (Vilruv. 4, 5,1):

«Страны света (regioncs), к которым должны быть обращены (quas 
debeai spectare) священные храмы бессмертных богов, следует учитывать 
таким образом (sic erunt conslUuendae). если ничто не мешает и [архитек̂  
тор] свободен в своем решении, храм и образ, который будет помещен в 
целле, пусть будут обращены к западной стране света (spectet ad vespertinam 
ca&li regioncm), чтобы те, кто приближается к алтарю для совершения 
жертвоприношения или других культовых действий, были бы обраще
ны к восточной стране света и образу (specient ad partem caeli orientis ct 
simuldcrum), который будет находится в храме. И таким обрааом> пусть 
они, принимая обеты, взирают и на храм, и на восток (contueanturaedcmet 
onentem caelum), да и сами божественные образы будут как бы с востока 
взирать на молящихся и приносящих жертвы, ведь кажется, что все 
адтари с необходимостью обращены к востоку (ad oricnLem spectare) (cp- 
vumv. 4, Э: Aiae specient ad orientem). Далее рассказывается о возможных 

ориентации храма, если условия местности препят- 
Σ Ι Ζ  ориентации (si aulem loci nalura inlerpellaverit. №
^a^eBdae sumearunircgionumcoBStiiLliones) (cp. также: Clcra, Alex. Strom· 
43,6-7; Dolgc,, Sol. 144-146; Rose, 84-85).
в ориентация была принята

ре я, позднее она переменилась на прямо противододожву^
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(ср.: Piutarch. Ninua, 14, Λρος^ωτών ιερών βλετ̂ όντων; см, s коммевтарии S. Feni 
к изданию Витрувия [Vitnivio. ArchUcclura. Roma, 1960. ?. 170], где тот «чгк- 
τΑθΤ, что Витрувий имел в виду «ип icmpio di lipogrcco»).

Надо отметить, что текст в этом месте Витр^шия считается скльйо 
исдорченвым» некоторые слова читаются! в разных, рукооиеях (и изда* 
ниях) различно, существует множество конъектур (см,> аанримвр, изда
ния; V. Rose / Н. Muller— Slrubing, 1867; S. Ferri— Roma, 1960; С  Fcnsierbusch—  
Berlin, 1964).

Вопрос о том> откуда заимствовал Витрувий свои сведения о запад̂  
ной ориентации храмов (из греческих источников, откуда почерпнута 
большая часть его информации, или из римской практики), остается 
неясным (см, его обсуждение у: Nisscn, Tcmplum, 174— 175; Fcrri, Op. cit. 169--- 
172)* Последний весьма скептически отнёсся к свидетельству Витрувия, 
считая его искусственным конструктом, призванным показать идеаль
ную модель ориентации храма, при которой адорант смотрит одновре
менно и на храмовое изображение, и ка восток (ср. такой же скепсио у; 
Rose, 84— 85). Практика, как мы видели выше, не подтверждает ни того, 
ни другого. Факт остается фадстом: в Риме храмы ориентировали не 
только на запад или на восток, но и на все прочие страны света.

Галло-римские храмы в Германии, судя но археологическим дан
ным, имели, как правило, вход со стороны востока или юга (РоПтавп- 
Schuk, 684— 685, ТаЬЬ 4), хотя основное здание редко бывает ориентирова
но по странам света. Храмы Митры часто имеют культовое изображение 
в западной части культового помещения, так что это изображение как 
бы смотрит на восток (Campbell L, А., 50— 5̂5; Vermasercn, Milhraica, 1,3; 2, 6; 
3,45—47; Merkelbach, Mithras, 134).

Памятники

Огевидно, соотнесенностью с четырьмя странами света и четырьмя 
сезонами года, патроном которого он был, следует объяснять четырех- 
ликость бога Януса (статуя Janusquadrifrons на форуме Нервы — см,: Р!щ. 
NH, 34, 33), который нам известен также как «двуликий Янус» (Janus 
Geminus) (см-: Grenier, Les religions, 38, 100). Предшественники римского 
Януса этрусский бог Кульсанс и италийский Ани имели те же четыре 
лика (Голан, 137). Исследователи указывают в этой связи также на брон
зового четырехликого Меркурия, хранящегося в Кабинете медалей Бор
до (см,: Иванов/Топоров, Славянские.,, системы, 34). Два лика Януса, 
1̂ье изображение стояло в посвященном ему храме, были обращены на 
восток и на запад, как и две двери храма, символизировавшие восток и 
запад, начало года и его конец, будущее и прошлое.

Так же и культовые статуи, находящиеся вне храмов, были обра̂  
Щены па восток; об этом сообщают Цицерон, Светоний и Дион Кассий 
(см.: Dolger, Sol, 393—394)
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Наярймор, статуя Юпитера, которую водрузш1и на колоаве в Рим, 

в ковс^«тво Цидврова. должм была стоять лицом к востоку, в ,еа 
виделся большой сакральный смысл, подтверждевныи этруосквмв 
свящсп0ьши книгами (Cic. Divin. 1,12,20-21.

ToibKo тогда, накоиеа. я народ и сенат ваш священный 
Заговор тай н ы й  увидеть смогли, когда к солнца восходу 
О боротивш ись, та статуя взоры свои устремила 
Прямо на форум я курию.. J .

Железная статуя Константина, установленная в Константинополе, 
продолжала эту традицию: она была обращена на восток (см.: Anna 
Cbnifl. 12,4,5: προς άναιολάς аяе<пратгсо) и носила надвание ’Ανήλιος ή Άνϋήλιος, 
т, е. «обращенная к солнцу о (Karayannopulos, 341—357).

Изображения Солнца и Луны на императорских монументах ука
зывали на космическое значение происходящего. Так, на триумфальноГг 
арке в Оранже, а позже и на арке Константина в Риме на восточном 
торце изображено Солнце, на западном — Луна (в Оранже западное 
изображение не сохранилось) (см.: L’Orange, Bildschmuck, 162—165; 174—181).

Ориентация при молит ве

При молитве Юпитеру в самом Риме обращались в сторону» где 
находился его храм на Капитолии, который был виден из многих точек 
Рима (ср. обращение в Иерусалиме с молитвой в сторону храма Ск)ломо. 
на). Тит Ливий в 6, 20, 9—11 рассказывает, как Марк Манлий во врейя 
своей оправдательной речи на Марсовом поле «поминутно оглядываясь 
на Капитолий, призывал Юпитера и других богов (Capitolium spectansiovcm 
deosque alios devocassc) в помощь своей судьбе...; к он взывал ко всем и 
каждому, чтобы судили его, оборотись к Капитолию и Крепости, чтобы 
быть лицом к бессмертным богам (ut Capitolium atquc arcem inluentes, ut ad 
deos inimortal&s versi)̂ . Судя no всему, это моление к богам было слишк®̂ * 
действенным для психологии римлян, ибо Ливий далее пишет: «Народ 
созван был по центуриям на Марсовом поле, и, как только обвиняемый, 
простирая руки к Капитолию, обратил мольбы от людей к богам (ad 
Capiiolium raanus lendens ab hominibus ad deos preces averlisset), трибунам стало 
ясно, что, если они не освободят взоры людей, осыпанных его благодея
ниями, от этого памятника его слазы, справедливые обвинения не а Ф  
дут места в их душах. Итак, отсрочив день суда, назначили народное 
W рание в Петелинской роще за Флументанскими воротами, откуД* 

conspectus in Capiioljum non csscl)  ̂(перво. Η- И- 
Μ , 1989 ΒΟΙ^ Ливий. История Рима от основания города· Т. *
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По всей видимости, при молитве у какого-либо храма йш? изобра  ̂
нсевйя божества налравленке могло также определяться местонахожде
нием молящегося относительно сакрального объекта {OvicK 4, 317: 
ср-: Daiger, Sol, 56).

В то же время, по-видимому, обычной была ориентация при молит
ве на восток, в сторону восходящего солнца, которая рассматрттвалась 
как священная (Nissen,Templmn, 168—170, Idem, Oriemation. 261—262; Alkinson, 
79; Turchi, 302), о чем свидетельствуют многочисленные тексты; в Verg. 
Аеп. 8,67—68 Эней молился «specians orjenlia solis lirniinai>, a в Acn. 12,172— 
173 Эней и Латин заключили свой союз «adsufgeniemconversilumiQasolem»» 
Сервий в комментариях к этому месту OTMettaer, что Вергилий «disciplmam 
ceremoniarum secutiis esi, ut oricnlem speclare dicerei ешп qui essci precalurus»; ср.: 
Ovid. Fasti, 4,777— 7̂78: богине Палее следует молиться «convcrsus ad ortiiS«· J 
Val.Flacc 3,437—438: «Phoebisurgcnlisadorbcmferremanus»; Pacai Psneg.Theod. 
2, 3, 2 {XII Panegynci Latini / Ac. und Gu. ВШ1геп8. Lipsiae, 1911. 2): «divinis rebus 
operantes in earn caeli plagam oraconverlimus, a qua lucisexordium est»; ho Плутарху» 
Помпей сказал, что «τόνήλιονάνατέλλονταπλείονεςτ]δυόμ£νονπροσκυνοϋσιν<  ̂
(Plutarch. Pomp 14); ср. также: Plaul. Curcul 70; Pluiarch. Carnill. 5, 7; Idem, 
Numa, 14; Val. Flaco. 8> 243—244; Dion. Ha! 1, 68; 2,5, Festus, s. v. praetor; Ennius, 
Ann. 92— 9̂4 = Cic Divin. 1, 4β, 108 (тексты собраны в работе: Appel, 197 и 
далее; Dolgcr, Sol, 50—52; 392).

Следует заметить, что даже западная ориентация храма у Витру
вия подразумевала обращение жреца или молящегося на восток (ср,: 
Dolger, Sol, 50— 5̂1 о направлении на восток молитвы магистра арвальских 
братьев перед храмом Конкордии в Риме, в которой тот высказывает 
пожелание «quod bonum fauslum fclix fonunatum salulareque sit imperatori eto).

С движением солнца связано и засвидетельствованное многими 
источниками движение молящегося от востока через юг на запад, кото
рым он заканчивает свою молитву, — обычай, неизвестный грекам 
(Plularch. Numa, 14,4, Idem, Marc. 6,11; Idem, Cam. 5,7— 9̂; Idem, Quaest. Rom. 13; 
Plin. NH, 28,25; PlauL Cure 69—70; Liv 5,21,16; Dion. Hal. 12,16,4; Sueton. Vitell. 
2, 5; Val Flacc. 8, 246 etc; подробнее см. об этом: Dolger, Sol, 17, 57—58; 
Nissen, Templum, 170—171; Idem, Orienlalion, 262—264; Eitrem, 29—75; Muller W. 
Kreis, II; Rose, 85—86).

Мы помним однако» что точно такой обычай существовал у древ
них индийцев, там он назывался pradak̂ ujara, у римлян — совершенно 
аналопгчко — dcxtraiio (или orbis dexter). Любопытно, что римляне, как и 
индийцы, имели также ритуал, направленный в другую сторону — с 
запада через юг и восток на север, и назывался он sinistratio (сдвижение 
налево», или orbis sinister). Такое направление применялось при ритуаль
ном опахивании пл̂ »гом границ будущего города, которое, по преданию, 
впервые осуществил Ромул при основании Рима (см.: Plutarch. Quaest. 
Rom. 27; МлсгоЬ, Salur. V, 19, 13; Serv. Aon V, 755; ср.: Rykwert, 65). Такой 
обряд проведение плугом борозды вокруг города (он назывался



U л· „1 rrnoBOjMca в Риме ежегодно, чтобы «обновить» свяшев 
аррону (Van-0 L. L. V, 143), город-urh. 

от города-орр.Ошп тем, wo первый был основан согласно сакрвд.. 
н^Гправилам лимитации, с опахиванием границ гч>рода. Вероятло. 
авлаоом Исидор Севильский (Etym. XV, 2,3) возводил этимологию слова 
Х Г г л  " u r v a r e  -  «тащить длуг» (МйЧег W.. Kxeis. 23). Вместе с те  ̂
существует этимология urbs от orbis (круг), которая подчеркивает круг
лый нлан основанных городов. Исследование А. Сабо показало, что зна
менитое словосочетание Roma quadrata (Ennius apud Festum, 310; cp,: Pluiaicb. 
Rom. 9: τήν καλουμένην ‘Ρώμην κουαδράτην) означает вовсе не «четыреху, 
гольный Рим*̂ , а «четырехчаотный?> (Szabd, 243— 274),

Валерий Флакк, описывая свадебный обряд, говорит о том, что же- 
вих и невеста подходят к алтарю и совершают обход в правую стороау 
{dcxlrum pariler vcrtuntur in отЬет — Val- Flacc. Argon. 8,246).

Западная ориентация могла сохраняться в церемониях, связанных 
с почитанием мертвых и богов подземного царства (Frolhingham, 200; 
Тимофеева утверждает, что запад у этрусков считешся несчастливым 
«в полном соответствии с представлениями обитателей Востока, в том 
числе греков, о западе как стороне мрака и смерти», см.: Тимофеева Н,
Км 86), 

Символика числа и цвета в цир к овы х  ск а ч к а х

Цирк, который подобно храму воспринимался, очевидно, как мо
дель вселенной, отмечен числовой и цветовой символикой, которая на
шла также свое астрологическое истолкование (о цирковых астрологах 
сы. уже: Cic. Divin. 1,132), Как известно, в цирковых скачках участвова
ли четыре лошади, которые соревновались в четырех агонах и имели 
каждая свой цвет (как и ее наездник). Эти четыре цвета понимались 
как символы времен года, стихий и богов (планет). Так, зеленый цвет 
символизировал весну, землю, цветы, Венеру; красный — лето, огонь, 
Марса; синий — осень, небо и море, Сатурна (или Нептуна); белый — 
зиму, воздух (или ветер Зефир), Юпитера (см.: Cassiod, Van 3,51,5 [MGB, 
^  12,165]; Coripp. In laud. lusl. 1, 317 [MGH, AA, 3, 2, 1251; Lyd, Mens. 4,30; 
Teriull Speci.9,cp.: Wuillcmin, 191—193; Hermann/Cagiano di Azcvedo, 430-^31)-
и)ответственно борьбе лошадей (цветов, времен года, планет) боролись 
между собой и партии болельщиков, которые назывались σο цветам

вдета путем объединения белого и си
ло iiLv 'вороны, И красного и зеленого — о другой, редуцировались 

“  зеленого. Борьба партий зеленых и синих (prasim«t

2 Д 2  Ч а ст ь  / .  О ри е н т а ц а о я н ы е  си ст е м ы  д р е в н и х  к ультур



Ж. Дюмезиль соЕоставляет р^шские цирконы© цвета в их астроло
гическом аспекте с цветовой символикой стран света в Инд1Ш, где, со
гласно «Махабхарате^, красный цвет символизирует касту кшатриев, 
белый — брахманов, желтый — вайшьев, черный — шудр (Dum6sil, Rituels, 
47--72).

Ориентация погребального обряда

В Риме была расдространена как ингумадия, так и кремация; на 
протяжении всей истории Рима они сосуществовали (Plm, NH, 7, 187; 
ср.: Cic. Leg. 2, 22, 56 sqq, о том> что древний обычай — хоронить не 
сжигая» а обряд сожжения возник значительно позже; Mtiller-Karpe, 37, 
39,75; Toynbee, 39—42),

Западная сторона, как и у греков (о прямом греческом влияшш 
здесь говорит Curaonl, Afterlife» 5), отождествлялась у римлян с загробным 
царством (см.: Lactant, Divin. insiit. 1,11,31. regnumorbjs ita[dei] partitisortilique 
sunt, ut orientis imperium lovi cederel, Plutoni.., pars occidenlis optingeret, eo quod 
plaga oriemis, ox qua lux mortalibus datur, superior, occidentis autem inferior esse 
videatur; ср.: Dolger, Sonne, 45).

Где-то за морем на крайнем западе находились, по верованиям 
атрусков, острова Блаженных (Pfiffig, 169; Toynbee, 38). По мненшо иссле
дователей, в римском (как и греческом) погребальном обряде не было 
общей, теологически обоснованной ориентации погребений (Atkinson, 80; 
Duhn, 444; Kotting, 389—390).

В заимствованных из греческой философии и космологии (Платон, 
стоики) представлениях образованных римлян можно встретить взгляд 
на небо как место пребывания душ особо заслуженных людей. Так, 
Цицерон цишет (Cic. De re риЫ. 6,13,13): «Всем тем, кто сохранил отече
ство, помог ему, расширил его пределы, назначено определенное место на 
небе, чтобы они жили там вечно, испытывая блаженство». На небо же 
поселяет Цицерон души тех, «которые, благодаря своему выдающемуся 
дарованию, в земной жизни посвятили себя наукам, внухпенным бога
ми о (Ibidem, 6, 18,18; ср.: Марк Манилий, 45—46, где причислен небу, 
наряду с другими, и сам Цицерон).

Ориентация рим ских карт

От римской картографии до нас дошли только некоторые фрагмен
ты; в основном мы знаем о ее существовании из литературных свиде
тельств.

Интересную ментальную карту, или по крайней мере возможность 
представить себе мир в виде карты описывает Цицерон» нытаясь пока
зать, что видит душа, воспаряя после смерти на небо (Cic, Fuse. 1,20);

ЭтрУР^^ u Рим 2^
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.Ведь если уже теперь некоторые считают, что они чего-то доотщ.. 
ли. если видели устье Поита и те проливы, через которые проплыл тот. 
которого назвали

Арго, так как артчйстс отборные ^гужи, плывя на нем. 
отправились за позолоченной Ш1<урой барана,

или те, кто видел те проливы Океана,

где яростная волна разделяет Еврогту и Ливию,

то какое же, на наш взгляд» будет зрелище, когда можно будет созерцать 
всю землю, ее расположение, форму, очертания, а также ее населенные 
части и те, которые, напротив, остаются совершенно невозделанными из̂  
за сильного холода или жары (сига tolam terram contueri liccbil eiusque сцш 
situm, formam, circumscriptionem, turn et habitabiles regiones et rursum omni culm 
proplcr vim frigoris aul caloris vacantes)?̂

Ha север ориентирована карта мира» содержащая дорожную систе
му Римской империи — Tabula Peuiingcriana, дошедшая в копии ХП^-ХП! 
века, но определенно восходящая к первым векам нашей эры: (Hislory of 
Cartography, I. 238— 2̂42; Подосинов, Певтингерова карта, 63— 67). Карта 
представляла собой так называемый rotulus — свиток, наматываемый на 
деревянный цилиндр, состояла из 12 листов ггергамена, которые перво
начально были склеены друг с другом, образуя ленту длиной ок. 7 м и 
шириной ок. 34 см. На карте отражен весь мир, каким он представлял
ся в эпоху поздней Римской империи: от Атлантического океана, Бри* 
тании и Испании на западе до Восточного океана, Шри-Ланки и Индии 
на востоке.

К числу региональных карт следует, по-видимому, причислить кар
ту со щита римского воина из Дура-Европос (ок. середины III в. н. э.), 
рисующую часть Черноморского побережья. Ориентирована карта на 
задад или на юго-запад (History of Cartography, 1,249; Подосинов» О топови- 
м^е, 309^322; из последних интересных исследований см.: Amaud, 
Observaiions, 151—162; Idem, Deuxieme Icciurc, 373—389. П, Арно, впрочем, 
считает, что карта вовсе не была частью щита, но функционировала как 
чисто картографический объект).

«артографии относятся знаменитый плая 
bo.tL  ш™." (203-208 гг. н. а.), ориентированный на юго-

и кадастры земельных участков 
мнительна времени Веспасиана и позже, чья ориентация со-
ктамю (юг Т * ™ '’’ кадастров имел собственную оря-
стен “ “ вер) и находился на одной из тр»
ГсоприяС Γ ί π Γ ' ' " ' *  “ “ °™«^вующей ориентацией для удобства 
восприятия их в пространстве (Ibidem. 220-224).



Этрур '̂  ̂»

Фрагмент римского плана-кадастра яа Оранжа

Уникальность и важность плана Рима заставляет думать, что его 
ориентация не должна быть случайной, но отвечает расхожим, устояв
шимся представлениям римлян. Ориентация плана Рима — юго-вос
точная — весьма показательна для определения направления «киблы »̂ 
δ Древнем Риме и дает повод сомневаться в правильности утвержде
ний о только северной или только восточной ориентационной системе 
римлян. Примечательно, что даже римская климатическая карта с ро
зой ветров из Песаро (так называемый анемоскоп Босковича) ок. 200г-
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в S ввйявниая »  1769 году недалеко от Via Аррм, неожидааво
» д а ! Т ^ в е  северную, ι««κ  обычно, ориентацию ([b.dem, 248-249).

^  же касается кадастров земельных участков в Оранже, то. буду, 
чи более привязаны к определенной местности, они долж ны  были бы 
меньше всего зависеть от ориентавий «и б л н ч е о к о го » типа, что, „ак 
кажется, демонстрируют сами фрагменты кадастровь1х камней: оав 
имеют различную ориентацию (Ibidem, 222; ср.: Greek and Roman Maps,
108; Piganiol; Oliver, 3075— 1079; Salviat, 107— 118). Такое положение дел 
кажется, с одной стороны, вполне естественным, с другой же ^  оно под
рывает широко распространенную теорию, согласно которой римская 
лимитация происходила от этрусской сакральной практики, цредпола- 
гавшвй жесткое членение небесного и земного дространства с выделе
нием главной, передней, сакральной стороны.

Предполагалось, что копии планов участков, одинаково ориентиро
ванные и покрывающие практически всю поверхность Римской импе̂  
рии, должны были храниться (выполненные в бронзе) в центральном 
архиве (tabularium) в Риме и могли быть важным источником для со- 
ставлевия общегосударственных карт типа карты Марка Випсания 
Агриппы (так думают Barlhcl, 124; Shcrk, 534— 562). Это был бы тот счаст
ливый сл '̂чай, когда сакральная «киблическаяо ориентация жестко рег
ламентировала бы ориентацию всей картографической продукции — от 
планов участков через региональные карты до карт мира. Увы, этого не 
произошло (Barthcl,94,124— 125), и ориентация кадастров из Оранжа (как 
и других римских артефактов) это подтверждает (подробнее см.: Подо- 
синов, Ориентация древних карт, 64—74; Podossinov, Orientierung, 33—43).

Заключение

Следует согласиться с мнением Дж. Рикверта, что «по oth&r 
civiiizalion.*. had practised, as Romans did during the late republic and the empire, llie 
imposition of a constant, uniform pattern on the towns, on the countryside, and also on 
iheir railLtary establishmcms, wiih almost obsessional peisistancei> (Rykwerl, 62). В 
самом деле, источники донесли до нас удивительную страсть римляп к 
пространственному упорядочиванию в соответствии с космическямй 
явлениями всех своих земных дел и творений. Мир богов (ср. модель 

Пьяченцы), купол неба (небесный tempera авгура), часть 3etd- 
горизонта (земной lemplum), город, поселений. 

ГятьсГе^ТЛ"’ «У^ьтовая площадка ^  все должно было подчи-
L o r n f  Л  законам сакральной ориентации·

отэтпускоГг. традиции были позаимствованы рймлякам̂ ^
гар^пипГях учителями римлян в ауспйдиях,



Smpypti'ff и Рим

Свидетельства об ориентационной практике 5>трусков и римллй 
весьма противоречивы. Сакральная ориентация ауспиций, лиш^тадйи» 
гадания на печени и других культовых действий является иам в истоп
никах то северной, то восточной, то западной, то кикной. Представляется  ̂
что север сакрализовывался в связи с расположением к северу от при* 
брежных италийских племен Аденнинских гор, которые рассматрива
лись как место обитания богов. По оси север-юг ориентировались отрус- 
ские и ранние римские храмы.

Скорее всего на юг была направлена изначальная ориентация сок* 
ральной этрусской лимитации. Замкнутая на севере горалш и отх̂ рытая 
к югу береговой линией территория обитания этрусских и других древ
них италийских племен делала, вероятно, южную сторону «передней».

Со временем, в результате все возрастающего влияния греческой 
культуры, у римлян все больше распространяется ориентация на восток, 
особенно в молитве и ориентации храмов. О западной ориентации со
хранились противоречивые сведения, по-видимому, она употреблялась 
лишь в сфере погребальной, хтонической обрядности.



ВЕЛИКИЕ МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ

Вуддйзм, христианство и ислам, в отличие от иудаизма, слабо при- 
ВЯЗЫ БАЮ ТСЯ к определенной надионольности, поэтому они выделяются 
в особый подраздел.

Буддизм, после своего возникновения в VI в, до н. э. на территории 
ныяешнего Непала, с ПГ в. до н. э. стал стремительно распространяться 
вширь, превратившись в иятернациожальную религию и вобрав в свою 
орбйту многие разноязычные и разнокультурные народы Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Азии.

Христианство, возникнув в недрах иудаизма, также быстро пере
шло национальные барьеры, став открытой для человека любой надао* 
вальности («Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что 
один Господь у всех...^ — Rom. 10, 12). В скором времени оно широко 
распространилось на территории бывшей Римской империи, вбирал в 
себя наследие многих цивилизаций Средиземноморья, а с ее распадом и 
на остальной территории Европы, связав таким образом прошлое, на
стоящее и будущее (с точки зрения, скажем, европейца X  века от Рожде
ства Христова).

То же можно сказать и об исламе, в орбиту которого вошли много- 
численные народы от Испании на западе до Индонезии и Центральной 
Азии на востоке.



Глава 10. БУДДИЗМ

Когда я уларяю d гонг Зпанип на Восточном Котггпнептс.
Герои II Героинн движутся и пределах лугшого серпа .

Хчта. Хуы, Xyt.i фат<
Танцуя на Ю жном Контнисите, в Мире Люлей,
Герои II Героини движется к пределах Mc.noHc^iecKoro Треугольнл1?а .

Ху>1. XvM, Х]пл Фат!
Танцуя на Западном Континенте* псвещснпом Быκa^ra Солнца,
Героп II Героин» движутся в пределах Солнечного Круга..

Хут-г, Хум.Хум Фат!
Танцуя на CeseptioM Коитнпеете Отталкивающего Ш ума,
Герои и Героини движутся в пределах Квадрата Царства Ночи.

Хум, Хум, Хум Фат!
Танцуя в Центре Изобилия,
Герои и Героини танцуют в пространстве.
Которое освещает их Божественность,
И х ногн мелькают η тайце над поверженной головоЧ Вам ттра 1Гвведеш1я; 
М елодично звучат радостные иеснн Мудрости Исгапной Сути 

Хум, Хум, Хум. Фат»
Тибетская йо^а isHe-я^ 
(п о : Аргуэлес, 82)

Общие замечания

Буддизм — древнейшая из трех великих мировых религий, ока
завшая огромное влияние на культуру стран, где он был распространен. 
Буддизм по многим параметрам близок христианству: он имеет исто
рического основателя {Газггама Будда, 563 или 566 — 473 или 476 гг, до 
н.э.)» о котором рассказывает агиография, записанную традицшо его 
учения {дхамма)у монашество {сакгха)^ дает ка:?кдому вне зависимости 
от его социального или этнического статуса возможность стать своим 
адептом. Возникнув на территории северо-восточной Индии, буддизм 
при правителе Индии Ашоке Великом (268—232 гг. до н, э.) распрост
ранился не только по всей Индии» но и успешно внедрялся в другие 
страны Востока (Шри Ланку, Бирму, Таиланд, Камбоджу, Малайзию).

В начале нашей эры возникли две основные ветви буддизма — 
махаяна («большая колесница») и хинаяна («малая колесница)►> (о док
тринальном их различии см., например: Бонгард-Л евин/Ильин, 486— 

там же литература вопроса), Махаяна стала ведущим направле
нием в Индии, она проникла в Среднюю Азию и через нее в начале 
нашей эры а Китай, позже в Тибет, Монголию, Корею и Японию. Хиная
на была воспринята в Юго-Восточной Азии (в Шри Ланке. Бирме, Так  ̂
•”анде, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме и Индонезии).

Буддизм быстро распространялся по всему азиатскому региону. 
Известно, что в конце IV в. только а одном из китайских государств —
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в Восточной Цзинь -  насчитывалось 1786 будаийских хр^ов и мова. 
старей и 24 тыс. мояахов (Васильев Л. С., Культы, 311) В VII в. в 
S x  с у ш в с т в о о а л о  10 тыс. буддийских монастырей и 75 тыс. мола- 
Z  Впрочем, в самой Индии буддизм ие удержал своих позиций, к χ  в. 
он оставался там только в нескольких областях, а к ХШ  в. окончатель- 
яо «ушел» из Индии (см.·. Боагард-Левин/Илмн, 522— 52о; Индуизм. 
86) Заметим, что на юге-востоке европейской России буддизм (в спеод. 
фической тибетско-монгольской форме так называемого ламаизма) до 
сих пор является религией калмыков, В азиатских районах страна ов 
сохранился среди бурят и тувинцев.

Буддизм возник кск реакция на ритуально-формализованную фор. 
му ведического брахманизма» социального детерминизма (разделевия 
на Варны), он провозглашал новые этические ценности, основанные на 
нравственном выборе и поведении самого человека. Ведийский канон, 
Kaic 1Ϊ ключевое понятие ведизма — атман, был отринут буддистами 
(см,: Индуизм, 87),

Основная цель буддийской религии — это достижение нирваны 
(освобождения от страданий) путем самоусовершенствования, правиль
ного мышления, речи, жизни и концентрации. Поэтому медитация здесь 
всегда важнее молитвы как таковой, поэтому буддизм ввел и развил 
многие элементы йоги. Жречество, ритуал, жертвоприношения богам 
становились ненужными, В этом принципиальное различие между ран
ним буддизмом и ведической культурой (позже индуизмом).

Конечно, в процессе своего развития, особенно же, приспосабливаясь 
к чуждым для себя этнокультурным и религиозным реалиям, буддизм 
быстро обрастал и культом, и ритуалом, и жрецами; развивалось храме- 
вое строительство, создавались произведения живописи и скульптуры, 
призванные прославить новое вероучение и приобщить массы мирян к 
его восприятию. Тем не менее медитативная CTopoiia буддизма остается 
весьма важным элементом этого учения, особенно в таких его направ
лениях, как буддийский тантризм, китайский «^ань-буддизм (с VI в. н. э,; 
ему соответствует японский буддизм, распространившийся из Ко
реи в XIII в.).

Буддийский канон включает в себя множество произведений, Д«>' 
шедших до нас на пали, пракрите магадхи, на буддийском санскрит̂ » 
тибетском, китайском и других языках. Одним из древнейших считается 
пал1шский канон ^  «Трипитакао (или «Типитака=?, т. е, «Три корзи
ны.), составленный в I в. до н, э, на Шри Ланке.

ьттаясь проследить систему ориентации, свойственную буДДИ̂ ' 
скому мировоззрению, я вполне отдаю себе отчет, что такого мировоззре- 
О О Как писал видный русский буДДо̂ ^̂ '
ТТР ‘ ’-системы буддизма вообще, помимо отдельных школ,
дийс^й Стремиться к созданию такой абстрактной бУД_
диискои системы ^  бесполезно* (Розенберг, И, IV—V). В этой ситуаД»**



кажется бессмысленньш искать ориентационные привцшш» свойствен
ные буддизму как единому учению (в настоящее врвмя насчитывают 
около тридцати разных направлений, существовавшх^х в рамках буд
дизма), Кроме того, следует разлшшть философское учение буддизма, во 
многом азотеркчное и ограниченное ^^ким кругом интеллектуальной 
элиты — ученым монашеством, и верования широких масс, зачастую 
пркмитивиаированные и сросшиеся с космологическими и мифологи
ческими нредетавлениями до- или инобуддийского характера (см., на* 
пример: Ермаков, 268).

И все-таки, некоторые парадигмы, характерные для всех или боль
шинства школ буддизма, можно попытаться установить, В этом стрем
лении меня поддерживают слова того же Розенберга, который несмотря 
на свой скептицизм считал все же, что ^наличность единства некото
рых основных положений, некоторого круга идей, составляющих неотъем
лемую принадлежность каждой из индивидуальных систем, остов, вок
руг которого они образовались, дает нам право говорить о .̂буддизме *̂ 
как о характерном буддийском мировоззрешшу в том же смысле> как 
мы говорим о „христианстве", несмотря на то, что оно тоже разбито на 
ряд враждующих направлений?) (Там же).

Косм ология и сгш волическая классификация стран света

В плане космологии, культовой и архитектурной практики и сим
волики буддизм многое перенял из ведической религии, на почве кото
рой он вырос. «Особенностью буддизма... было безразличие к конкрет
ным формам культа; однако новая религия много позаимствовала из 
традиционной религиозной символики» {Бонгард-Левин/Ильин, 339), 
Это заимствование объясняется и тем, что ранний буддизм сам принци
пиально отказывался рассуждать о вопросах космологии и космогонии, 
устройства вселенной и т. д,, поскольку это не относилось к идеям спа
сения, которые развивало новое учение (недаром предание рассказывает 
о знаменитом «великом молчании» Будды, который на вопросы о при
роде мира и законах его существования отказывался отвечать).

Тем не менее, со временем вырабатывались и собственные космо
логические воззрения.

Одним из самых ранних памятников буддийской литературы, за- 
фиксировавшим космологию буддизма, является «Энциклопедия Аб- 
хндхармы* {Абхидхармакоша) буддийского философа и ученого Ваоу- 
бандху (V в,) (см, о нем: Буддийский взгляд, 89 и след,). Третий раздел 
энциклопедии (Учение о мире) содержит цельную картину мира, космо- 

человека в соответствии с Абхидхарма-литокой — третьей «корзи
ной .> палийского канона.

Буддийский чувственный мир населяют живые существа, распре
деленные в космосе согласно дяти̂ хленной типологии; это обитатели
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ада, преты {голодные духи), животные, люди и боги. Все они обитают а 
пяти сферах космоса, распределенные снизу вверх (от подземного мира 
до небесного). Для популярного сознания это были реальные миры, об. 
разующие космографическую картину. Кстати, интересно наложение 
пятичлеивой этической программы буддизма на пятичленную класса- 
фикационяую систему добуддийского Китая: пять буддийских обвтов 
для мирян (не убивать, не воровать и т. д.) китайский монах-буддяст 
Тань>цзин в 460 г. прямо соотнес с пятью китайскими космологически- 
ми принципами, в том числе с пятью первоэлементами, пятью цветами, 
пятью священными горами и т. д. {Торчинов, 251).

' Посреди космоса, представляемого в виде выступающего из воды 
круга земли, в качестве его стержня — axis mandi — возвышается ми* 
ровая священная гора Меру (варианты: Неру, Сумеру, Синеру), окружен
ная восемью горными цепями. Гора является жилищем многочислен
ных богов буддийского пантеона. Вокруг нее расположены 4 континента: 
восточный — Пурвавидеха, южный — Джамбудвипа (считалось, что на 
этом континенте находится Индия), западный — Апарагодакия, север
ный Уттаракуру. Эти материки имеют каждый свою форму, или сим̂  
вол: восток — лунный серп, юг — треугольник (ср- форму Индостана), 
или колесница, запад — круг, север — квадрат, или сидение. Считалось, 
что и обитатели этих материков имеют лица такой же формы.

Светила огибают эту гору — так возникают день и ночь. Как весь 
мир, так и сама гора четко ориентированы по странам света, с четырех 
сторон землю омывает Великий океан своими четырьмя морями. Сто
роны Меру состоят из четырех различных веществ; северная — из зо
лота, восточная — из серебра, южная из ляпис-лазури, западная — из 
хрусталя. Соответственно этому и небо над каждым из континентов 
окрашено в свой цвет. Так объясняется, скажем, голубой цвет небоскло
на над Индией, расположенной на южном материке.

На вершине горы находится четырехугольное плато, по углам ко
торого возвышаются четыре пика. Посреди плато стоит город Судйршй' 
на (Прекрасный) в форме квадрата, посреди города — также квадрат
ный дворец владыки богов Шакры — Вайджаяпта. За городом по его 
четырем сторонам располагаются парки, а с четырех сторон отих пар* 
ков «четыре Прекрасные земли о — любимые места развлечения бо
гов (см- подробнее: Буддийский мир, 137—138, 152—170; текст оАбхиД- 
хармакошио см.: Там же, 173—187).

Как видим, четырехчленная пространственная композиция, опираю
щаяся ца страны света, превалирует во всех космографических построе
ниях буддистов (Там же, 166-170 и особенно 170: «...число 4 ...обеспе
чивая унификацию, кодирует некое интегральное свойство, позволяюшеб 
схеме быть репрезентом буддийской модели психокосмоса о).

 ̂ о этой же горе Меру в представлениях буддистов рассказывал арао' 
скии писатель 1-й половины XI в ал-Бируни: «По представлениям буД'
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дистов, Меру находится посредине четырех миров в четырех направле
ниях; низ ее четырехугольный и верх круглый, длина еа 80 ООО йоджйн, 
половиаа ее уходит в небо, а [другая] половина скрывается под землей; 
ее южная сторона, примыкающая к нашему миру̂  {состоит] из голубого 
яхонта, по причине чего небо кажется голубым, а другие стороны — йз 
KpacHbiXt желтых к белых яхонтов. Таким образом, эта гора Меру есть 
центр земли» (Бируни, 234).

Как и в индуизме» за каждой из четырех стран света в буддизме 
«закреплен» свой бог (индуистские локапалы назывались в буддизме 
dikp^a или (баШг) raahMjS — «четыре великих царя») (подробнее о пих 
СМ-: Семека, Символы, 94—97). Востоку покровительствовал Дхритарапгг- 
ра (или Дхаратараштра), югу — Вирудхака (или Вирудха), западу — 
Вирупакша, северу — Вайшравана (эпитет индуистского Куберы) (Семе
ка, Символы» 94—95; Краснодембская, 96—97). Четыре великих царя 
играли важную роль во всех событиях» связанных с Буддой > и являлись 
его помощниками. Так, они посетили Гаутаму в раю, когда он еще не 
воплотился в земной жизни, присутствовали при его земном зачатии и 
рождении, держали повод его коня, когда он покидал отчий дом и т. д. 
(Семека, 94).

Их дворцы находились на четырех склонах мифической горы Юган- 
дхара; их окружение — небесные существа (гандхарвы, наги и пр.) — 
облачены в одежды, носят украшения и восседают на слонах казкдый 
раз своего цвета. Так, восточному «двору» приписывается белый цвет 
одежды, украшений и слонов, южному — голубой, западному — красный̂  
северу — золотой (Rock, Bedeulung, 264; Краснодембская, 96--9Y).

Четырехчленное деление буддийского мира 
подчеркивается знаменитым изображением че
тырех львов на капители, венчающей колонну 
Ашоки (Mus, Barabu(̂ ur, 1, 145—155). Львы сидят 
спинами друг к другу, взирая на четыре страны 
света. Сейчас изображение этих львов стало эле
ментом государственного герба Республики Ин
дия (Кочетов, Буддизм, 61).

По странам света распределялись и много
численные будды, бодхисаттвы и прочие боже
ство и святые буддийского пантеона (Бонгард- 
Левпп/Ильин, 496). Даже «четыре благородных 
'истиныо буддизма (Calvary ayasatyam) соотносились 
с четырехчленной космической структурой, пред* 
ставленной в горизонтальной плоскости четырь
мя ст1)андми света (Топоров, Учение Нагарджу-
11Ь1,137).

Львы с колонны Ашоки



Буддиаа, таким образом, выработал свою символическую класса- 
Лйкацик. стрби света, которые сопоставляются с геометраческима сам- 
волами, деревьями, элемейтами. цветами, драгоценаыми камнями и т. д. 

В следующей таблице эта символика сведена воедино:
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названия 
сторон Меру 
(континенты) 
стралы света 
цвета
богИ'Патроны
фигуры
деревья

элементы 
дряг. металлы 
п камин

Пурвавидеха Джа1лбудвипа Апарагодаяня 
восток кг залед
белый голубой красный
Дхритараштра Вирудхака Вирупакша
полумесяц треугольник круг
сириса джамбу кадамба

Уттаракуру
север
золотой

воздух

серебро

вода

сапфир

огонь

кораллы

квадрат
древо
желаний
земля

золото

В y'jeHHH тантрического буддизма — ваджраяне, оформившемся в 
середине I тыс, н. э., большое внимание уделялось созерцательной меди
тации, ритуалам, чтению мантр (гимнов) и т. д. Самое раннее произведе
ние ваджраяны оГухьясамаджа» (П1 в.) содержит учение о пяти дхьяни- 
буддах (буддах созерцания); это Акщобхья» Вайрочана, Ратнасамбхава, 
Амитабха и Амогхасиддхи, представляющие собой пять различных форм 
превращения Будды-Бхагавата во время погружения в медитацию. Каж
дому из этих пяти будд соответствуют страна света* цвет, элемент (воздух, 
пространство, огонь, вода, земля), мифические существа (Бонгард-Левин/ 
Ильин, 498). Р. Ануруддха приводит следующую таблицу соответствий 
в этой классификации (Anuruddha, 65—69):

будды

страны
света
цвета
элементы
животные
чувства

Лкшобхъя

восток
голубой
вода
слон
осязание

Ратнасамб- Амитабха АмогхасИ' Вайрочана
хава дхи

кг запад север центр
желтый красный зеленый белый
земля огонь воздух эфир
конь павлин птица Гаруда лев
зрение вкус обоняние слух

Существуют также классификации, в которы х Вайрочаке соответ- 
^ и о м  S '™ ” ” ’ ^ / “ ™ » ‘=*“ бхаве -  лев (Семека, Символы, 1 1 7 -1 1 8 )! “ 

? животных -  дракон, лев. павлин и полу челоаеч- 

Фикадией древнй С а й “ в°. <= аооморфной класои-



Эти медитативные миры образуют сакральну» вселенную я al‘psfr- 
экаются в священных мандалах — геометрических конструкциях буД" 
листов (см. о них ниже).

Что эта классификация лежит в основе мировоззрения тибетского 
буддизма (ламаизма), видно из эзотерхтческой тибетской ^Ккиги мерт
вых» («Бардо Тёдол^), которая — аналогично египетской «Книге мерт
вых» — служила проводником умершего в загробном мире, 8деоь бо
жества, являющиеся покойнику после смерти, образуют группы, которые 
располагаются по четырем странам света и обладают цветоныШ1> с̂пн- 
хийными» (в смысле стихий-первоэлементов) и зооморфными симво
лами; принцип их организации образует мандала — круг с чвтырех- 
дветным крестом внутри. Ниже даются тексты «Книги мертвых>5е, 
описывающие явления богов по странам цвета.

В центре этой «мандалы» находится являющийся первым Дхья- 
ни-Будда Центральной Области ~  «Бхагаван Вайрочана, белого цвета, 
восседающий на троне льва в объятиях Матери Небесного Простран
ства, в руке у него — колесо с восемью спицами > (Тибетская книга, 46— 
47). Вайрочана источает голубое сияние. Затем появляются четверо 
других Дхьяни-Будды. «На Второй День белым светом засияет прооб
раз воды, и из темно-синей Восточной Области Высшего Счастья по
явится Бхагаван Акшобья в облике Ваджра-Сатвы; цвет его голубой, в 
руке — дордже [ламаистский скипетр] с пятью зубцами, он восседает на 
троне слона в объятиях Матери Мамаки» (Там же, 49). «На Третий 
День желтым цветом засияет перед тобой прообраз земли, и из Южной 
Области, Облаченной Славой» появится Бхагаван Ратна-Самбава  ̂ цвет 
его — желтый, в руке — драгоценный камень, он восседает на троне 
лошади в объятиях Матери Саньяй-Чанмы» (Там же, 61). «На Четвер
тый День засияет красный свет — прообраз огня, и из Западной Крас
ной области Счастья появится Бхагаван Амитаба; цвет его — красный, 
в руке — лотос, он восседает на троне павлина в объятиях Божествен
ной Матери Гекапмоо (Там же, 53). «На Пятый День засияет зеленый 
свет — прообраз воздуха, и из Зеленой Северной Области Совершенных 
Деяний появится Бхагаван Амога^Сидхи [букв. «Всемогущий Завоева
тель]; цвет его — зеленый, в руке — дордже с четырьмя зубцами, он 
восседает на троне шан-шан [птицы с человеческой головой], пересекаю
щем небо, в объятиях Божественной Матери, Преданной Дёльмы» (Там 
>i<e, 56) Такими же цветами маркированы «Четыре Стража Сторон Све̂  
та» ^  божества-хранители умершего, также являющиеся ему в поту
стороннем мире (Там же, 84).

Как видим, классификация полностью построена на матрице стран 
света, что связано с попыткой пространственного осмысления и изобра
жения (в мандале) духовных явлений и процессов, О духовном значе- 
1̂ ии этих квазипространственных отношений и соотношении челове- 
неского микрокосма к вселенского макрокосма ясно говорится в той же
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«Кяиге мертйызе* (62): ^0 благородворождеяныи, все эти области цояв. 
нГст<уда.и г̂ звне. Они происходят из четырех областей твоего 
которые вместе с его центром образуют пять оалравлений. От, 

^дя^«одят онй в своем сиянии. И божества появились не откуда-то 
^вяс; они существуют извечно в твоем собственном разуме..

Отметим в вышеприведевном тексте также направление перечоас̂  
левия страв света -  от воогокй через юг и запад к северу, что отражает
древнеиндийский принцип прадакшины.

Интересно, что в тибетском буддизме кроме буддииских богов-хра. 
нителей стран света в пантеоне присутствуют и индуистские локапалы, 
охраняющие мир по десяти направлениям: на востоке — Индра, на юго̂  
востоке — Агни* на юге — Яма, на юго-западе — Ршсшас, на западе 
Варуна, на северо-западе — Ваю, на севере — Якшас» на северо-востоке ̂  
Сома, наверху (в зените) — Брахма, внизу (в надире) — Бхупати (Семека, 
Символы, 102).

В монгольском буддизме при том же состазе богов-хранителей 
стран света, что и в тибетском буддизме, Вайрочана и Ад^шобхья «поменя- 
лисы» цветовыми символами: первый здесь соотнесен с синим» второй — 
с белым цветом (Там же» 103).

Север как сакральная ст орона

Вырастающая из индуизма сакральность северной стороны прояв
ляется в буддийской картине мира уже в том, что именно там помещается 
священная гора Сумеру — ось мира. Север кроме того отождествляется 
с наиболее важными параллельными символами — древом желания, 
золотом, землей- Там же располагается и «земля блаженных», земля 
богов, где нет никаких забот, где пропитание само растет на волшебном 
дереве (см.: Kirfel, SymboUk, 21—25).

Интересный «космологический?» сон будто бы видела перед рожде
нием Будды его мать. Четыре махараджи, олицетворявшие 4 страны 
света, принесли ее на гору Химават, где поместили ее под высоким мо- 
г̂ ’чим деревом. Жены махарадж купают ее, натирают благовониями, 
украшают цветами и укладывают головой на запад. Затем с севера при
ходит белый слоя, обходит вокруг ее ложа справа налево, ударяет справа 
от нее три раза хоботом и в виде пятицветного луча входит в ее утробу» 

ю опытно толкование брахманов, которым мать Будды поведала свой 
сон: если ребенок останется в доме, он будет владеть миром (iakravarlin). 
если покинет станет Буддой (т. е, «Просветленным») (Ibidem, 8-^9)«

Почитание западной ст раны света

странным и уникальным тот фаят, 
олитва к солнцу ориентирована на запад (Ftothingham,



В мистической медитации о Будде, которая называется Araiifiyur-DhySna- 
sUtia, царство Будды» страна высшего блаженства расположена в запад
ной четверти земли, Б сутре предлагается тем» кто хотел бы (воз)родить- 
ся в западной стране, стране Будды, стране блаженства, медитирова*рь о 
западе как стране заходящего солнца: «Сядь, посмотри на эадад и пораз- 
ьцлпляй о солнце». Тому же посвящена и др̂ ггая буддийская сутра — 
Sukhavati (SBE. XLIX. Pt II. ?, 1 sqq.).

Представляется* что ничего странного в этой западной орнвнтацша 
буддистов нет. Как известно, буддизм школы махаяны развил особый 
культ будды Запада Амитабхи, который управлял «Западным раем  ̂
{Сукхават и) (см,: Буддийский взгляд, 412—413, 424—425). Будда Алш- 
табха — будда «Беспредельного света» изображался сидящил? в ме
дитативной позе и окрашивался красной краской (очевидно, в связи с 
цветом западной страны света), В Сукхавати вместе о ним дарили бод- 
хисат т вы  (существа, почти достигшие нирваны) Авалоиитешвара и 
Махастамапрапта — помощники и спутники Амитабхи. Первый 
них — Авалокитешвара (букв. «Владыка Всепроэревающийо·) приобрел 
необычайную популярность в верованиях тибетцев, китайцев и япоа- 
цев; считается даже, что тибетские далай-ламы — это перерождения 
Авалокитешвары (Буддийский взгляд, 413, 425).

Попасть после смерти (возрождения) в «Западный рай>, который 
описывался в сутрах как цветущий сад с поющими птицами и цветущи
ми растениями, с сокровищами и избранными обитателями, составляло 
сокровенное желание буддистов. Умерший представал перед Амитабхой 
и его бодхисаттвами с золотым лотосом, в котором происходило пере- 
poжj5eниe верующего. Культ Амитабхи и Западного рая был (и остается 
до сих пор) широко распространен среди буддистов центрально-аэиат- 
ского (Тибет, Монголия), дальневосточного (Китай, Япония, Корея) и дру
гих (например, в США) регионов. Южный вариант буддизма школы хи
наяны не знал такого культа запада, «Западного рая» и Амитабхи (см.: 
Васильев Л, С„ Культы, 318-^319; 830—331).

Согласно тибетской «Книге мертвыхдля нового рождения в раю 
следовало сосредоточенно медьггировать следующим образом: «„Санса- 
ра [земное существование] вызывает во мне неприязнь и отвращение, 
она страшит меня; пришло время готовиться к бегству от нее. Я буду 
действовать так, чтобы чудесным образом родиться из цветка лотоса в 
Западной Области Счастья у ног Будды Амитабы'Ч С этой мыслью сми̂  
ренно устреми свою решимость к Западной Области...» (Тибетская кни
га, 132^133),

Считается, что в Китае распространению представлений о Западном 
рае «земле будды* {фо ту, фо готу) способствовали взгляды даосов 

Запад как царство богини Си-ванму на мировой горе Куньлунь; боги
ня обладала эликсиром бессмертия, которое, таким образом, можно было 
обрести только на Западе (Торчинов» 253, 262)
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Жаяр коротких нравоучительных и занимательных рассказов 
сяошо. расцветший в IV^V  вв. в Китае, знакомит нас с йредставленаяив 
о буддийском загробном царстве среди простых непросвещенных ьц$. 
рян (см, исследование под этим углом зрения сяошо в: Ермаков, 268) 
Выясняется, что чуть ли не каждый четвертый сюжет сяошо цосвящеа 
Авалокитешваре (у китайцев -  Гуаньшиинь) -  «бодхисаттве Мило, 
сердйя ,̂ который почти господствует в пантеоне китайского мирского 
буддизма (Там же, 271). В качестве географического ориентира в распо. 
ложении потустороннего мира выступают горы Суншань и затем Тай- 
шань, которые и в добуддийских представлениях считались MecTopaci. 
положением иного мира (Там же, 283—284) ► Четыре великих дард 
{чатурмахараджа) страж света буддизма превращаются на китайской 
цочве в Четырех Сыновей Неба, при зтом Восточный император ставо- 
вится правителем Китая (Там же, 287).

Интересно, что загробный суд, куда спешат души умерших миряв- 
буддистов, находится, по сяошо, в южном направлении, что, вероятно, 
связано с южным расположением царства мертвых бога Ямы в индий
ской мифологии и происходящего от него владыки буддийского ада 
Ямараджи, чье царство также должно было находится под гожным ма
териком Джамбудвипой. С ним часто идентифицируется Верховный 
Судия (Там же, 291—293). В то же время сяошо фиксируют западное 
расположение рая («Страны счастья», «Страны благости», «Страны Веч
ной жизни»), который в народном китайском буддизме твердо занял 
место нирваны (Там же, 304—315). Так, в одном из сюжетов сяошо 
монаху Тань-юаню было видение будды Сукхавати·, при атом «Тань- 
юань находился в западной галерее. Будда явился ему с запада, а сам 
он стоял в ожидании, обратясь на запад и взывая» (Там же, 310)

Любопытно, что и тибетские средневековые карты пилигримов чаще 
имеют западную ориентацию (Aziz, 28—38; этот автор считает, правда, 
что здесь отразилось не священное направление, а чисто географическое 
направление от долины Дингры в сторону священного для ее жителей 
города Лангкора).

По мнению Фротингема, левая рука превалировала в буддизме КДД 
правой: она называлась прежде правой и указывала на почетное место 
(FEoibingham, 447).

Восток в картине мира

Восток также играл сакральную роль в буддийской картине мира« 
что связано, очевидно, с сакральностью востока еще у ведических ин- 

перечислении стран света, как мы видели выше, чаЩе 
всего первой называется восточная (затем следуют юг, запад и север)- 
из царевич Гаутама (будущий Будда) выезжал
из города через восточные ворота в тот раз, когда он встретил больного «
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довернул назад свою колесницу. Став Просвотленным», Будда яосотил 
родной город и сидел там под деревом пыиродха^ обратив лицо на вос
ток* По одной из версий рождения Гаутщиы» его мать купалась в озере» 
расположенном восточнее города, Вы11(дя после купания яп северный 
берег озера, она, сделав 20 шагов с ветвью дерева в руках и обратив лицо 
на восток, родила царевича (Фа Спнь, XXII; перев. в: История и культу
р а ,  325).

Показательно отношение к югу, востоку и северу в описании по
гребения Будды в «Махапариннрвавйсутре& (28—33), памятнике 14— 
JII вв. до н, а.: «Тогда на седьмой день [после смерти Будды. — А. П.] 
малльг Кусинарские [жители местности, где Вудда умер. — А, П.] поду
мали; „Возьмем тело Блаженного, отнесем на полудень за город,,.  ̂там, 
на юге от города, совершим погребальный обряд1“-.. Но они не могли 
поднять его. <Потому что> духи думают так: „Понесем тело Блажен- 
,ΗΟΓΟ северным путем к северу города, и, войдя в город северными вра
тами, понесем тело Блаженного срединным путем на средину города, и, 
выходя восточными вратами, ...понесем тело к алтарю маллов... на во
стоке, и там совершим обряд погребения... Как поступают.., с остаяка- 
ми Царя Царей, так же должно поступить и с останками Блаженаого‘Ч 
(цит. по: Смирнов, Лабиринт, 133).

Мандалы и храмы также ориентировались, в основном, на восток 
(см. ниже).

М андолы

Мандалы, принципы построения которых были заимствованы буд
дизмом из вед1гческой сакральной геометрии (см. подробнее в главе 
«Индия®), играли большую роль в мистической медитации буддистов, 
которые воспринимали их как символическое изображение космичес
ких сил, графические образы психофизической картины мира. Круп
нейший знаток и истолкователь мандал Дж, Туччи называл их «психо
космограммами» или о картами космоса» (Tucci, Theory, 23, 25; ср.: 
Виноградова, 67: о космогоническая икона»). Наиболее полно принци
пы мандалы — как формы искусства и как ритуала медитации — выра
зились в буддийском искусстве Тибета (Аргуэлес, 9). Они могли быть 
изображены на полу храма, на металлическом «блюде», на иконе, в кни
ге; некоторые культовые сооружения (ступы, храмы) могут иметь зна~ 
'leime архитектурных мандал, проходя через которые, адепт буддизма 
г̂ одходит к центральной святыне, как бы подготовив себя духовно и 
мистически к встрече с сакральным.

Эти <ίкосмограммы» представляли собой систему кругов и квадра- 
'ί'ΟΒ, концентрически вписанных друг в друга. Как правило, во внешний 
большой круг (мандала и означает «круг&) вписан квадрат, ориентиро- 

по странам света и имеющий ворота ка каждой стороне; внутри

буддизм
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8Т0Г0 квадрата находятся еще один круг, в дентре которого расположе
но йзобрйй̂ енке божества (или его символов и атрибутов), которое почд- 
таотся β данБой общиие. Это настоящий imago mundt, духовное сосредотд, 
чешие яа котором должно дозволить верующему ^вгшсать  ̂себя в косцос 
соприкоснуться ^  в процессе йогической практики с его глубааал!^ 
и высотами, тайнами и прозрениями (History of Cartography, 2, 3, 
619—024), Более того» само тело человека содержало в себе мандалу, соот
носящую физическую сущность человека с космическим, божественным 
миром (Tucci,Theory,i08—133).

Ворота внешнего квадрата мандалы, ориентированные по странам 
света, часто имеют рядом изображения божеств, локровительствующих 
данной стране света или имеющих здесь свою резиденцию.

Мавдала Ваджрасаттвы из Южного Тибета XVI-X V III вв

Даже описания явления божеств умершему в потустороннем мире, 
отраженные, в частности, в тибетской «Книге мертвых <>, строятся по 
принципу мандалы* центре Круга (или мандалы) в ореоле радуж
ных л;̂ 'чей появится Высшее Божество, Обладающее ЗнаниеМ| Лотосопо
добный Бог Танца, Верховный Хранитель Знания, Тот, Кто взращивает 
плоды кармы; он сияет всеми пятью цветами в объятиях Божественной 
Матери... В восточной части Круга появится Божество, чье имя Хра«̂ *̂ 
тель Знания на Земле, цвет его белый... В южной части Круга появится 
^жество, Хранитель Знания, чье имя Владыка Продолжительности 
Жизни, цвет его ^  желтый... В западной части Круга появится БоЖе* 
ство, чье имя Хранитель Знания Великого Символа, цвет его -  КР®®‘

Божество, чье имя Хравител·. 
Особого Знания; цвет его -  зеленый,.. Во внешнем Круге, что опоясЫВ»'



ш

gT Хранителей Знания, явятся бесчисленные сонмы дакинь (фешодобг̂ - 
них существ]..., герои и героини, небесные воины, божества-згцдй?ШйСКй 
учения.-» {Тибетская книга, 67—69).

Судя по расположению богов» большинство «андал ориентировано 
ва восток.

По преданию, в 7111 в. н. э. два буддийских мастера из Индии 
изготовили в Китае две мандалы. Позже они были переданы Кукаю 
(774^835 гг.), основателю Сингонской школы буддизма в Японии,

Две эти мандалы стали сердцевиной азотерического учения сингон* 
ского буддизма в Японии (см. работы Tajima Ryujun и Minoru Kiyoia). Одна 
мандала» называемая «вагина^мандала^, состоит из 12 «дворов», содер
жащих в совокупности 414 божеству центральную часть мандалы зани
мает космический Вайрочана, чье ключевое, символическое обозначение 
здесь звучит как «знаниех  ̂ (япон. chi)-

Вторая мандала называется «Бриллиантовая мандала», она содер
жит 1461 божество и состоит из группы в 9 индивидуальных мандал 
{квадрат из 9 клеток), центральная из которых представляет Карму Буд ды, 
символически обозначенную как «принципо (япон  ̂ п).

В графической форме эти мандалы отражали суть эзотерического 
учения, представляя идею Будды и его отношений с другими богами и 
человеком {Dale Saundeis, 156— 157). Как всегда, ориентация этих мандал — 
восточная.

Малдала играла большую роль в буддийском обряде посвящения 
в монахи. На полу рисовалась мандала, оси которой устанавливались 
шнурами, сначала с севера на юг, затем с востока на запад. Скрещение 
йтих осей задавало центр мира и его четыре четверти. Неофит с завязан
ными глазами подводился к восточным «воротам» мандалы и бросал в 
мандалу цветок или палочку. На какую из четвертей мандалы {=  мира) 
падал предмет, танов был предписанный свыше духовный путь посвя
щаемого в монахи (см, описание обряда: Tucci, Theory, 89—90).

Ступы и храмы

В честь великого Будды миряне и буддийские аскеты {бикшу) с 
самых ранних пор сооружали так называемые ступы. Эти своеобраз
ные памятники буддизма представляют собой куполообразные строе
ния, как правило, недоступные для входа, с замурованными внутри ре
ликвиями самого Будды, выдающихся деятелей и проповедников 
буддизма, со священными предметами. Иногда их возводили в память о 
каком-то событии священной истории буддизма. Ступы (их сооружено 
во всех странах буддизма великое множество) были объектом поклоне
ния и религиозного почитания со стороны мирян и монахов.

Самая древняя и большая сохранившаяся ступа в Дхармараджике 
(Таксила, Северо-Западная Индия), возможно, восходит ко времени царя
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Ашоки ίΙΙΙ в. до в. э.). Это была полусфера яа круглой иодошае яяамег. 
ром 35 м. Обычво ступы украшались о внешней сторояы ораамевто» 
платформы моглй быть круглыми или квадратными, иногда ступа οτο̂ ! 
ла ва нескольких террасах, украшеняых рельефами, карнизами в ж ,,, 
гиии декоративными алементами. Наверху ступы часто можно видеть 
«зонтик», символизирующий в буддизме «колесо жизни» Ы кру). 
тов могло быть два, три, пять, семь, девять и тринадцать. Они символааа- 
ровали вертикальную ось кшроздания с расположенными друг над дру. 
гом мирами (Flscher/Jansen/Piepcr, 91 ^2)*

Поскольку ступы воспринимались как космологические символы, 
отражающие всю полноту вселенной (см. подробнее: Tucci, Stupa; The StQpa)', 
их ориентация по странам света имела вансное значение. Поэтому воро* 
та в ограде, которая окружала ступу, стояли по четырем странам света 
(Mus, Bflrabuî uf, 1,128, 131). Таковы, например, монументальные ворота 
при ступе в Санчи в Центральной Индии, одной из древнейших ступ в 
этом регионе — ΠΙ в. до н. э (см.: Бонгард-Левин/Ильин, 580). Такие 
же ворота сооружены при древнейших студах в Бхархуте и Амраватц 
(Кочетов, Буддизм, 65).

Буддийская ступа в Санчи

На Бхархутской ступе изображены образы четырех стражей мир̂  
с их атрибутами и функциями (Минаев, 142— 148). йнтареснаг 
Ю. Н. Рерих» анализируя тибетскую живопись, интерпретирует тйбв  ̂
скую легенду о 16 великих архатах как трансформацию индийского 
сюжета о четырех великих стражах мира (Rocrich, 28). „

слагалось торжественно обходить по специальная 
рожке (прадакишнапатха), начиная с востока, вокруг по часовой стрел
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ке, т, е. по движеяшо солнца (ср, ведическо*иялуистскую «прадакшй- 
ау»). Этот обход собственно и составляет сердцевину культа ступ (Mus, 
Bari)u4ur, 1,130).

До нас дошли модели ступ, которые дарились в храмы как вотив- 
зые изображения. Многие из них имеют, помимо четкой вертикальной 
структуры» отражающей сакральную символику космического верха- 
низа, еще и горизонтальную четырехчленнвость, котор81Я подчеркива
лась раамеп^ением по ее сторонам бодхисаттв стран света.

Вотивнал модель буддийской ступы VIII—IX вв.

Первые буддийские храмы стали строиться с 1 в. н. э. Сначала они 
были пещерными {чайтьи), как например» знаменитый пещерный храм 
в Карле (недалеко от Бомбея, ок. начала нашей эры), где был создан 
целый храмово-монастырский комплекс. Главный храм комплекса был 
высечен внутри монолитной скалы и представляет собой прямоугольное 
трехнефное помещение с anciiAOH в противоположной от входа стороне, в 
которой находится ступа с зонтом над ней. И более поздние наземные 
буддийские храмы имели в плане прямоугольник (Вертоградова, 307— 
3^8). Исследователи отмечают поразительное сходство этих храмов с 
древнехристианскими базиликами (Fischej/Jansen/Pieper, 92).

Грандиозный Храм Прозрения, находящийся в Бодх-гае, — месте» 
ϊΆο Гаутама прозрел и стал Буддой {т. е. «просветленным! )̂, и м ^  вход
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В8 ВОСТОЧНОЙ стороне, наивввое изваяние Будды у западной стены (Rq,

судя ио описавию китайского паломника, 6уадяе«, 
CH,!mt«eaira. посетившего в ТО в. один из пещерных буддийских хр,.

туда находился с запада, а изображение Будды простулало ®  
темноты на восточной стене святилища (ем.: Буддиискии храм. 410).

Ваяшость центра и четырех стран света выражается также в кои- 
позиции буддийского сакрального коипяекса Канди: он соетош· из Хра^ 
Зуба -  олииетворения самого Будды и четырех расположенных по стра- 
нам света от него храмов четырех богов-охранителей hatara deiyo (Семе, 
ка, Символы, 101—102).

Говоря о буддийских храмах, невозможно обойти молчанием вели
кий памятник буддийского зодчества — Боробудур, построенный ок, 
800 г. н, э. на индонезийском острове Ява в 20 км от Джакарты. Это 
самый значительный храм (собственно, ступа) буддизма махаяны (см, о 
нем лучш ее до сих пор исследование; Mus, Baiabut̂ ur, I—II; см. также: 
Прокофьев, Искусство, 63—85; Муриан, 129— 143). Храмовый комплекс 
в Боробудуре представляет собой в плане мандалу — модель вселенной 
(ср.: Mus, Barabucjur, 1,92: «une Uanscriplion aichiteciurale dumonde>>). Он имеет 
квадратное основал не (со стороной в 110 м) со вписанными в него че
тырьмя в общей сложности квадратами и тремя кругами, образуемыми 
галереямй, высота храма — 35 м. Проходя с террасы на террасу  ̂кото
рые, соединяясь проходами, вели от входа все выше и выше, и прибли
жаясь к центральной и верхней террасе, где находилась главная ступа с 
изображением Будды, паломник проходил как бы по лабиринту (а раанО' 
видЕостью лабиринта для вновь посвящаемых в таинства и является 
мандала) от микрокосма к макрокосму, рассматривая по пути скульп
турные изображения эпизодов духовного и жизненного пути Будды и 
при этом духовно очищаясь Физическое паломничество через xpabi 
или ментальное через графическое изображение манд алы служили од
ной и той же идее — способствовать медитации и приближению к Богу 
(Zimmer, Kunslfcrm, 94— 96; Dale Saunders, 156), Сам храм воспринимался 
как мировая гора — Меру {Heinc-Gerdem, 74— 75),

В соответствии с космическим символизмом храм ориентирован 
своими сторонами строго по странам света. И хотя с каждой стороны 
наверх ведет по центру расположенная лестница, главной считается 
восточная. От нее начинается прадакшина — движение вокруг 
по часовой стрелке. Страны света отмечены скульптурными изображе- 

Т  ~  стражей стран света, находящимися в соответствуютчх 
как описывает их современный наблюдатель: «В нижней 

вой га5^ (κο,κοβϊαηίί/), а именно в башнях-нишах на балюстраде лер 
сидящие фигуры четырех Мануши-будд: ̂  

накамуни (восточная сторона), Кашьяпа Гюжная стооона). Шакьямуя»* 
(западная сторона). Майтрея (северная сто^^Гсл'дТ^^^^^
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отдады средней сфере (рупадхату)у представленной четырьмя дхиани- 
буддами, сидящими в таких же башнях-нишах, по четырем сторонам: 
три восточные галереи — Акшобхия-будда; три северные галереи — Амо- 
гасидха-будда; три западные галереи — Амитабха-будда; три южные 
галереи — Ратнасамбхава-будда^ (М^фиан, 135),

Буддийские монастыри (вихары) имеют вход, как правило, на вос
токе, Это, в частности, отмечал еще китайский паломник Фа Сянь, посе
тивший в начале V в, н, э. места, связанные с Буддой и буддизмом (XIII, 
XX ter, русский перевод см. в: История и культура, 311, 320—323)

Буддийские монастыри, храмы и дворцы в Тибете имеют вход или 
на южной, или на восточной стороне (Schlaginiweit, 181); хотя преобладает 
южная ориентация (так были ориентированы, например, дворцы далай- 
ламы в Потале и в Т^ашилхунпо), ряд значительных храмов имеет вход 
на востоке (например, Ра-моче — храм малого Ду в Лхасе, два главных 
храма Кумбума и др.)- Есть сведения и о том, что храм большого Цу 
был ориентирован на запад. Приведший эти данные Б. ХСотвич считает 
причиной двойной ориентации тибетских культовых зданий воздействие 
двух традиций — восточноориентированной индийской и южноориен' 
тированной китайской (Kotwicz, Modes, 91).

Подробное описание средневекового буддийского храма в уйгур
ском городе Кайлаке оставил путешественник ΧΠί в, Гильом де Рубрук. 
*Все они молятся на север... Идолопоклонники ставят свои храмы в 
направлении с востока на запад и в северной стороне устраивают комна



те выступающую наподобие клироса... С оееердого бока они дед^ 
на месте клярооа. Там они помещают оувдук. длвдвый I  

^ к й й ,  как стол. И за сундуком, к ставят они главный 
идо!.. Все двери хршов отворяются яа юг...» (Путешествия, 125). и, 
sToro описания видво, что северно-южная ориентация буддийского xpg. 
ма могла быть заимствована северным буддизмом из моагольеко-уй. 
гурской практики культовой ориентации на юг.

Заклю*1€ние

В ориентационной практике буддистов ощущается сильное влия
ние индийской ведической религии- Многие космологические представ- 
леиия были заимствованы оттуда. Думается, что сакрализация север
ной стороны, где находилась священная гора Меру — резиденция богов, 
и восточной» исконно священной для всех индоевропейцев» связальг имен« 
но с ведизмом. Буддийские мандалы — своеобразные космограммы, ^  
как и многие храмы и ступы, ориентированы на восток.

Специфически буддийским следует признать культ западной сто
роны, столь редкий в архаических культурах Евразии. На западе буд- 
диеты помещали рай («Западный рай»), которым управлял будда Ами- 
табха, один из самых популярных персонажей буддийского пантеона. 
Поскольку земная жизнь рассматривается буддистами как наказание, 
которое в идеале не должно повториться в виде нового рождения на 
земле, постольку переход из жизни к смерти приобретает в буддизме 
особую значимость и положительные коннотации (ср, схожую ситуа
цию в Египте и связанное с этим почитание там «Прекрасного Западав).

ЗЗе часть I. Ориентацшннь^е системы древних



Глава 11, ХРИСТИАНСТВО

«Т а » же н HQ аемло он ^Бог] устапооял npwfTCcao- 
стоящие друг другу части, восток восход, orions) «  
запад ( »  заход, occidcns), Ш  шгх восток припадле- 
жит Богу, поскольку 01Ϊ сам источник света и про* 
свет«телъ всего и поскольку он нам дает аоомож^ 
ность подняться (oriri) к вечной жизйи; запад 
приписан падшему и пспорчеияому духу (т. о. дья
волу), так как он скрывает свет, так как он приносит 
тьму U так как он приводит человека к смерти 
(occldere) и заставляет его погибнуть от греков. Ведь 
как спот принадлежит востоку, я свете же — оснойа 
жизни, так и западу принадлежит тьма, в тьме же — 
смерть и πoгибeль^,

Lactandus, Dtvi/i. iiisttf. 2, 9

Общие замечания

Христианство возникло первоначально как одна из сект кудалзма, 
более того, свод священных книг иудаизма Танах вошел под нааванием 
Ветхого Завета в качестве одной из частей в Священное Писалие хри
стиан Библию. Поэтому многие черты сакральной жизни христиан и, в 
частности, сакральной ориентации по странам света испытали сильное 
воздействие иудаизма, хотя христианская апологетика и стремилась 
выработать свои собственные принципы, отличные от иудаистских.

Источником наших знаний о культовой ориентации христиан яв
ляются книги Нового Завета, а также литургические и богословские 
произведения Отцов Церкви (патристика, апологетика), археологические 
и прочие данные,

■ В отличие от большинства языческих религий христианство не энает 
конкретной локализации Бога в пространстве, отказавшись и от пони
мания храма как жилища Бога (как было у древних иудеев). «Всевыш
ний не в рукотворных храмах~живет1& — утверждалось в «Деяниях» 
(Ас1,7,48; ср,; 17,24; 1 Сог. 3,16; 2 Сог. 6,16; НеЬг. 9,24; Joh. 4,21; так же уже: 
РЬПо, Somn 1, 149; Sobn 62—63). Коль скоро Бог есть дух иди, как для 
Павла, плоть человеческая есть храм Господа, все сложные и разработан
ные системы ориентации древности, связанные со странами света, долж
ны были быть отброшены (Michel, 887—889).

И тем не менее любая, в том числе и вновь образующаяся культо
вая система должна была неизбежно в целях унификации и освящения 
своего ритуала избрать одну из стран света в качестве сакральной. Даже 
если бы мы не знали, какое сшсральное направление было избрано хри
стианством, то нетрудно было бы предположить, что наибольшие шансы 
стать таковым имел восток, что вытекает из многих основании.



Прежде всего, именно восток имеет огромное общечеловечесцо. 
ке« сторона восхода солнца -  источника жизви (ср.; 

оиаы. с< rcsp, 118 f3,2,192-103 Otto). Or,gen In Jcs Nav. hom 25,3: in 
OTbis parlibus ccnum esl oncntalera plagam nob.l.orem vdon; ср.: Orat. 32). 3a«„  
ВЯЖПЫМ фактором была укорененность этой восточноориеатирующей 
традиции в созвании многих языческих народов (Dolger, Sol, 198); некота. 
рые видят здесь также равнеиудаистское влияние (Dinkier, 79, Wilkinson, 
26).

Направленность к востоку свойственна как ориентации xpHCTHaHv 
ских храмов и погребений, так и ориентации при молитве и других куль, 
товых действиях (см- ниже). При этом, естественно, велась борьба против 
укоренившегося в сознании людей солярного смысла этой ориентации, 
вместо него выдвигались иные основания сакрализадии восточной сто’ 
роны {см. ниже; ср. ответ Псевдо-Афанасия на вопрос: «Почему христи
ане молятся в сторону востока?см.: Ps.̂ Athan Quacst ad ДлС. 37 [PG,28, 
617D — 619В], где предлагаются различные аргументы для евреев, яоыч’ 
ников и христиан; ср.: D5iger, Sol, 180—182).

В Новом Завете, осмысляющем более содержательную сторону но
вой религии, чем его культовые церемонии, вопросы культовой ориента
ции еще отсутствуют» хотя, начиная со II в. н. э., те или иные высказыва
ния Нового Завета широко привлекаются в теологических дебатах для 
обоснования «священного направления&.

В кавоничсских евангелиях мы едва ли найдем четко выраженное 
предпочтение восточной стороны, которое отличалось бы от общевосточ
ной скиблыо Ветхого Завета.

Согласно Матфею, при рождении Иисуса взошла звезда на востоке 
(Μι. 2,2,9: έν ι:τί άνατοΧρ), увидев которую, пришли поклониться Иисусу 
волхвы с востока (2,1 * μάγοι άπό ανατολών παρεγένονχο); по мнению Гнил- 
ки (Gflilka,33—46), эти восточные мотивы обусловлены пророчеством Ва* 
лаама (Num. 24, 17: «восходит звезда от Иакова [LXX: άνατελεΤ άστρον; 
Vulg: ori&tur sieJia] и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моаво и 
сокрушает всех сынов Сифовых )̂ и идеей паломничества народов в ИерУ' 
салим, поэтому восток как место восхода звезды и восточное происхож
дение волхвов не имеют решающего значения по отношению к цели их 
путешествия.

Едва ли страны света в их культовом смысле имеет в виду и проро
чество ахарии в Lc I, 78. где говорится о мессианском просветлений!

(ανατολή έξΰψους; Vulg.. oricns cx аЛо). Также из(̂  
27) второго пришествия Христа в с р а в н е п я и  е 

виана от востока (άπό ανατολών; Vulg- ab ofie»«) «
BOPTrtwfl « ДО запада», делает упор не на появление его именно
Syr 53 ^ универсальность этого явления (ср.: Арс
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Христианстао

В Откровении Иоанна восток может быть и ^добрым»» и «зльш» 
регионом — местом обитания злых духов (Арс. 16. 12), но и местом вы<ь 
тупления ангела со сдасительной печатью Ббга (Арс. 7, 2: «И видел я 
иного Ангела, восходящего от востока солнца {άναβαΐνοντα από ανατολής 
ήλίου; Vulg.: ascendentem ab orlu solis] и имеющего печать Бога ж)нвог09·).

Под влиянием Септуагинты — греческого перевода книг Ветхого 
Завета (Sach. 6.12; MaL 3,20), а также Филона (Coiif. ling, 62; ср.: Ambros. 
Farad 4,2) раннехристианское богословие все больше связывало прише
ствие Христа, который воспринимался как «свет мира» (Job. 8,12; 9,5: то 
φως ΐοί κόσμου; lux mundi), с востоком и описывало его как восход солнца. 
Мелитон из Сард называет Христа «царем неба и господином творения, 
солнцем восхода {ήλιος άνατολιίς), которое является и мертвым в аду, и 
смертным на земле; как единственное (подлинное) солнце светит он с 
небеса (Bapt. 4 [72 Hall]; Dolger, Sol, 156).

По Оригену (Origcn, In Lev. hom. 9, 10 [SC, 287, 122j; ср.; Savon» 323)» 
спасение приходит с востока, ведь оттуда происходит тот, чье имя «Вос
ток» (ср.; Sach. 6,12 LXX) — посредник между Богом и человеком (1 Tim. 
2,5) Поэтому христианин должен жить» постоянно обратясь на восток, 
откуда для него поднимается с солнце справедливости  ̂ (Mai. 4, 2: ήλχος 
διΐίαιο(τύνης; sol iusliliae), чтобы он не блуждал в потемках (Job. 12,35).

Восточную ориентацию христиан укрепляло представление о Хри
сте как восходящем солнце (oriens) (Dolger, Sol, 156—157). Слова ветхоза
ветного псалма (Ps. 68 (67), 34): «Воспевайте Господа» шествующего на 
небесах небес от века^» в которых Септуагинта и Вульгата на месте слов 
40Т века» читают κατά σνατολσς и adorientem, понимались как указание на 
вознесение Христа на восток (Dolgcr, Sol, 211, 215 et passim). Оттуда же 
ожидалось его второе пришествие (Hermas, Vis. 1,4,3; Арс. Eliae, 32; Didasc. 
Adciai, Cn, 1 (CSCO, 368/Syr. 162,1S9); Joh. Damasc, Fid orih. 1,4,12 [PTS, 12,191); 
Dolger, Sol, 173, 184,211-^219; Ruble, 780; Uclercq, 2б67;ТигсЫ, 302).

«Знамение Сына Человеческого на небе ,̂ упоминание которого у 
Матфея (Ми 24,30) не имело первоначально никакой приуроченности к 
странам света, уже со П в. понималось как знамение, предшествующее 
второму пришествию Христа, и отождествлялось с крестом (Арс, Eliae, 32; 
Ер. apost. 57 [TU, 3, 13, 56—57]; Арс. Pelr 1 (Henneke/Schncemann̂ , 2, 472]; ср.; 
Cyrill. Hicros. Caicch 15,22 (2,184, Rupp], Ps.-Joh. Chrys. In Joh. bom. 7,15 [PG, 59, 
649—650}; Acis Xani et Polyx. 15 (James M. R. Apocrypha anecdota. I. Cambridge, 
1893. P. 6S^9j; Orac Sib. 6, 26—28, 8,217—250 [CCS, 8,132; 153—157] и др.; 
ср.: РеЮгьоп, Kreuz, 15—31; Dinkier, 24, 78—86; Нашшав, 1211).

С этих пор крест как символ эсхатологической веры становится 
тесно связан с направлением молитвы христиан. Его положение в апси- 
Дс храма у алтаря приобретает вполне естественное объяснение. Таким 
образом, крест как «предтеча Христа(πρόδρομοςtOOKnjpiou;praeciirsorChrisli) 
лри втором его пришествии понимался сначала при молитве на восток 

эсхатологический символ и только позже был связан с мученичес-
IQ ̂  47̂



290 Часть 1. Ориент ационпш  системы древних ι

«им голгофским крестом как аавоминание о нем (Peterson, Krcuz.
31: Dinkier. 8i—82; ср., впрочем: Engcmann, 143).

Также и культ «Солнца Непобедимого. (Sol tovicius), официальвай 
отказ от которого произошел лишь в 325 г. н. э. (Halsberghe, 2200),окааая 
большое влияние на стаяовлепие восточноориентироваваой символики 
христианства.

Резюмируя восточную направленность христианской символике 
строп света, приведу слова Фомы Аквинского, соединившего почти все 
теологические основания такой ориентации воедино: «Мы молимся, об
ратившись к востоку, прежде всего из-за знака божественного величия, 
который нал! явлен в движении неба, начинающемся с востока; во-вто' 
рых, из-за рая, учрежденного на востоке; в-третьих, из-за Христа» кото- 
рый есть светоч мира и именуется „востоком** (Zach б, 12) и который 
возносится ка небо к востоку (Ps 67, 34). И с востока же ожидается его 
пришествие согласно Матфею >,как молния исходит от востока и видна 
бывает до запада, так будет пришествие Сына Человеческого"» {Thomas 
Aquin Summa theoiog* 2,2, 84 a 3).

Ориентация культ овых дейст вий  

Крещение

Особенно ярко отношение к странам света в христианстве видно 
на обряде крещения. Он включает в себя два последовательных дей
ствия. Первое — это отречение от дьявола (ή άπόταξις του σατανά или ή 
άποταγή του διαβόλου); при этом принимающий крещение должен повер- 
нуться на запад и сказать «Отрекаюсь от тебя, сатана!» — АЬгепипПо 
(гелитю, άποστάσσομαι) tibi, Salana! Второе действие — признание Христа 
своим патроном (ή τιρός τόν Χριστόν σύνταξις или ή συνταγή τοΰ Xpicfzoi); 
при этом следует обратиться к востоку и произнести соответствующие 
слова (см.: Apost. Const 2, 57; Jeron. Comm, in Amos. 3. 6; Ambros, De mysr. 2; 
2ы Г  с ■ A'eop· Dc cedes hxerarcti. 2,2,6; 2,3 5; cp.=
Aiunwn, 81; Sauer, 827, Lcdeicq, 2667; подробное исследование обряда кре- 

истоков в язычестве см.: Dolger, Exorzisnws, 100-

обряда свидетельствует тот факт, что он соблЮ' 
славкой христианства — и в католицизме» и в право-
Sonne, 6__10· ^ ДР®внерусской) церквях.и в несторианстве (DOlgcfi

cTRoe TePTVT^flo”  ̂ частей обряда по странам света, еще веиавб- 
184). Некотооы$> У»се Ипполитом и А вгустином  (Dckke^
06p a i W  ™  ^бряд крещения включал в себя

ращение во время отречения от сатаны к BocTOK^Kirstcn, 8 ^ 3 ) ,



ко зто предположение не под-гаердилось {см,: Schmtlz, 113— 114 е кои- 
мевтарием к тексту: Ambros De mysl. 2, 7). Место дл̂ г крещения в 
Миланском баптистерии св. Иоанна находилось в восточной î acTiS 
(Schmitz, 10).

Направление молитвы

Христианская религия не разделяла иудейской «киблы» при мо
литве в сторону Иерусалима, более того, сознательно отталкивалась от 
этого сакрального направления (Dolgcr, SoL 198; Vogel, Orienlaiion, 6—7). 
Только некоторые иудео-христианские секты .такие как эбиониты (Strecker, 
489) и элхасаиты (Jones F. S., 208) продолжали молиться в сторону Иеруса  ̂
лима,что было осуждено христианскими авторами (Ircn. Наег, 1,26, 2[SC, 
264, 346]; Epiph. Hacr. 19, 3, 5 [GCS, Epiph. 1, 220], Dolger, Sol, 192, 194— 198; 
Turchi, 301—302).

В качестве господствующего направления молитвы у христиан за
крепился восток, что вытекает из всей системы ориентирования хри
стианства. Выше уже упоминались символические и мистические осно
вания, которые выдвигались раннехристианскими писателями для 
обоснования восточной ориентации молитвы.

Самое раннее свидетельство этой ориентации сохранилось в про
изведении «Пастырь Гермы  ̂— памятнике П в. н. э. (Hernias, Vis. 1,1,4; I, 
2, 2; 1, 4, 1— 3̂; ср.: Dolger, Sol 136— 137). Затем обоснование молитвы к 
востоку мы находим у Тертуллиана (Terluil Nat. 1, 13,1; Apol. 16,9),Кли
мента Александрийского (Clem. Aiex. Sirom. 7, 43, 6— 7̂), Оригена (Origen. 
Orat. 32 [GCS. Origen. 2,400—401]) и в «Didascalia aposlolonimo (12 [CSCO, 408/ 
Syr. 180,131]).

О TOM, что некоторые христиане в помещениях, не имеющих выхода 
к востоку, молились в сторону окон или дверей, свидетельствует предпи
сание Оригена также и в этом случае молиться в сторону востока (OrigeD, 
Oral. 32; Dolger, Sol, 162—163). Для Василия Великого восточное направле
ние молитвы является неписаным правилом апостолической традиции 
(Bas Spir. 27,66 (SC, 17 bis, 4S4j; ср.: Const, aposl. 2,57,14 (SC, 320,316—317]). 
He поддается проверке сообщение, что папа Вигилий предписал священ
никам Рима молитву по направлению к востоку (Durandus, Rau div. off. 5,2, 
57; Dolger, Soi, 333—  334; Vogel, Orientation, 12—13). В агиографии отражено 
ставшее» вероятно, обычным поведение: во время сожжения мученика 
Пиоция тот висит на столбе обращенным к востоку и молится в этом 
направлении (Act, Pion. 21, 6 [164 Mus.]); апостол Павел стоит перед каз
нью лицом к востоку и долго молится с распростертыми к востоку рука
ми {Ас1 Paul. пг. П, 5 [ААА, 1,115; Hennccke/Schneem, 2̂  267J). Даниил Оги- 
лит молится к востоку об исцелении бесноватого (Vita Оал. Styl. 74 (Subs, 
hag. 14,72Delehayc]).

Христианство ^
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Хрйстийиское яапраалезие й ю л и тв ы  на восток требовало обосно- 
вания и защиты. Языческие противники христианства использовала 
»тот обычай, чтобы обвинить христиан в солнцепоклонничестве и задм, 
етвований чунсого культа (TeriulL Nai 1, 13, 1. Apol. 16, 9; Doiger, Sol, 
Schneider A., 256). Да и сами христиане зачастую не понимми христиан. 
с«ого смысла обращения на восток (Bas. Spir- 27,66 [SC, 17 bis, 484]), Как и 
в иудаизме (см. выше), христиалским богословам и клирикам с тру. 
дом удавалось перебороть в своих прихожанах чисто солярный, язычес
кий смысл обращения к востоку, о чем свидетельствуют постоянные 
увещеваяия. обращения к язычникам и христиадам почитать солнце и 
другие небесные тела ре сами по себе, а как творения Господа (С1еш, 
Alex. Protr. 2,26,4; 4,63,4 elc., Orig<jn. Contra Cels. 8,66; Joh. Chiys, Stat. 10,5 [P6, 
49,117— 118]).

В середине V в, пала римский Лев Великий жаловался, что народ, 
входя перед утренней службой в храм св. Петра в Риме (вход был с 
восточной стороны), поворачивался на восток для приветствия восходя' 
щего солнца (Leo, Serm, 27 [26], 7,4 [SC, 22,156— 158); Nissen, Orientation, 399— 
400, Atkinson, 81; Doiger, Sol, 1—20). Также Псевдо-Евсевий Александрий
ский был недоволен тем, что не только еретики и солнцепоклонники 
поклоняются и молятся солнцу, но и христиане (Serm 22,2 [PG, 86,1,453 
CD]: πολλούς γαρ οίδα τούς τιροσκυνούντσς και εύχομένους είς τον ήλιον... και ού 
μόνον ήλιογνωσται και αιρετικοί τοϋτο itoioicav, αλλά καΐ Χριστιανοί).

В борьбе христианства с иудаизмом речь шла о том, чтобы олрав* 
дать отказ от направления молитвы на Иерусалим и установление «киб- 
лы» на восток. Тертуллиан в полемике с язычниками удовлетворяется 
одним retorsio (Tertull. Nat. 1,13,1; Apol 16,10). Августин (Deserai. Dom.2, 
5» 18 [CCL, 35,108]) и Феодорит Кирский (Ps.-lustin. Quaest. et resp 118 [3,2, 
192—193 Otio]) защищают христианский обычай с помощью аргументов 
общей целесообразности: вездесущему в принципе Богу лучше всего 
молиться в том направлении, которое общепризнанно считается пред- 
почтительным,

С IV в. в качестве библейского обоснования восточной о р и е н т а ц и й  

чаще всего приводят слова Книги Бытия о восточном положении поте
рянного и ожидаемого Рая (см : Сел. 2, 8: «И  насадил Господь Бог рай ̂  
даме на востоке  ̂ [LXX: κατα άνατολάς, Vulg.: а principio]; ср.: Сел- 3, 24: 

«И изгнад Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима^ [s 
^  °  востоке отсутствуют]; см.: Bas. Spir 27, бб [SC, Π bis,

®·  ̂ Ps.-Joh Chrys. In Dan. 6,10 [№

(67) з/ r  CenT обоснование восточной «кибяы» через Ps· <
{ 7), 34 в Септуагинте (Didasc apost 12[CSC0,408/Syr. 180,1311; Consl. SP“
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2, 57, 14 [SC, 320, 316], Ps.̂ Origen, In Job. 1 jPG, 17, 391j; cm,: Sa\On, 327), 8 
котором христиане видели указание па вознесение Иисуса (D61ger, Soi. 
2П, 215 clc ). Ориген (Ongen, Oral. 32 [GCS. Origsn, 2, 400-4011> И Псеадо- 
Афаяасий (Ps -Alhan. Quaest. ad Ал1 37 [PG, 28, 619]) указывают в атой си
туации на Job 1> 9. Иногда адесь фигурируют 2 Сог. 4,6 (Clem. Alex. Strom, 
7,43,6), Mt. 4.16 (Ibidem) и 24, 27 (Didasc Addai cn. 1 [CSCCX 36S/Syr. 162,189]),

Также и Иезекииль (Hes. 11, 1) мог служить обоснованием ориен* 
тации на восток. Так, в сирийском тексте, содержащем крматкий пере
сказ вопросов и ответов Феодора Мопсуестийского, мы читаем: «25, 
Вопрос: Почему мы молимся по направлению к востоку, а не к северу, к 
югу, или западу, откуда пророки, апостолы и Спаситель мира? — Ответ: 
Бог находится в вышине и в глубине, на востоке, на западе, на севере и 
на юге. Пространство не ограничивает его, его не держит определенное 
место; мы молимся по направлению к востоку только для того, чтобы 
глаза наши могли глядеть в сторону Рая и чтобы мы могли вспоминать 
о нашем первом месте проживания, которое наш прародитель потерял 
по своей воле. Далее, направление на восток более предпочтительно, чем 
другие направления, согласно свидетельству Пророка, который говорит,..» 
(далее цитируется Hes 11, 1—4; перевод по публикации в: Mignana, 309{ 
ср.: Joli. Damasc. Fid. orth. 1, 4,12 [PTS, 12.190— 1911).

Хотя Sach. 6,12 (no Септуагинте) и Mai. 3, 20 рано использовались в 
христологии, для оправдания восточного направления молитвы эти ме̂  
ста стали привлекаться только с VII в. (см.: Τρόπαια κατά Ιουδαίων έν 
Δαμασχ'φ, 7,4— 5 [ΡΟ, 15,251], Gennan. Const. Hisl. ecci. [PG, 98,392 ВС; Meyendorff, 
62—64]; Job. Damasc Fid. orth 1,4,12 [PTS, 12,190—191]; Savon, 331).

Против иудаистского упрека в почитании солнца при молитве к 
востоку иногда указывалось на обычные аргументы естественного и сак
рального предпочтения востока (Трояаш κατά 'Ιουδαίων έν Δαμασκφ, 7, I; 
3—6 [ΡΟ, 15, 250; 251—252]) со ссылкой на Ps 132 (131), 7 и Sach. 14,4 (Ps.- 
Athan. Quaest. ad Am 37 [PG, 28,619]). Иудейский обычай молиться в сторо
ну Иерусалимского храма рассматривался или как новшество по срав
нению с восточным направлением молитвы Моисея (Τρόπαια κατά Ιουδαίων 
έν Δαμασκφ, 7, ̂ 1 1  [ΡΟ, 15,253}; здесь дается даже ссылка на археологиче
ские находки на Синае), или — в христианском толковании НаЪ. 3,3 — 
как направление к месту рождения Иисуса Христа, которое теперь по
теряло свое значение (Ps.-Alhan, QuaesL ad Αηΐ. 37 [PG, 28, 619]).

Даже направление молитвы Даниила в сторону Иерусалима (Dac.
10), истолкованное как стремление к божественному совершенству, 

могло использоваться как аргумент в пользу христианского направле
ния молитвы, «ибо и мы тоже взыскуем наш город и бывшую родину» 
(т. е. утраченный Рай; Ps.-Joh Chrys. In Dan. 6, 10 [PG, 56, 226—227]). Еще 
Для Псевдо-Георгия из Арбелы в IX веке актуален вопрос: Quare ad orieatem 
sdoramus, ei non versus Jerusalem, ubi prophetae adoraverunt, unde el nobis redempiio

(Expos, off. cccl. 2,1 [CSCO, 71/ Syr, 28, 87/90]),



Особеивости молитвы в церкви

Поскольку христианские церкви могли быть ориентирован двоя, 
ко -  или входом к востоку, или алтарем (ом. об этом в следующей 
разделе), это создавало некоторые трудности для ориентации молитвы в 
церкви. В культовых помещениях со входом на востоке священник на- 
ходился во время проповеди и евхаристии в апсиде с аападной стороны 
алтаря и тем самым был обращен лицом к востоку. При этом вся 
община, которая смотрела на запад к алтарю, должна была для молитвы 
разворачиваться на восток. Вероятно, на эту процедуру должны были 
указывать литургические возгласы к народу, типа обычных для Лаек* 
сандрийского патриархата <ί Смотрите на восток! & (είς άνατολας jJUneiE 
или βλέψατε) или удостоверенное для Африки Августином выражение 
^обратившись и Господу  ̂ (convcrsi ad Dominum [sc. oremus, deprecamur,gratias 
agamus], Dolger, Sol, 327—336, особенно 330; Volkl, 167; Moreton, 575̂ -590, 
Roetzcr, 89, 245, Vogel, Versus ad orientcm, 449-^50; Dc Clerck, 50--60; Duval’ 
EgHses, 303, впрочем, не видит в «conversi ad Dominura» указания на восточ
ную ориентацию молитвы).

В случае противоположной ориентации здания церкви община па 
протяжении всей службы была обращена на восток и к алтарю, священ- 
ник же должен был для молитвы поворачиваться к востоку (Vogel, Versus 
ad orientcm, 451—455,458—459). Важно подчеркнуть, что культовое направ
ление в обоих случаях было то же самое — на восток (Nissen, Orientation, 
248,411; Sauer, Oslung, 828; Schneider С., 101).

Поворот всей молящейся общины к востоку во время молитвы а 
церквах со входом на востоке приводил к тому, что община оказывалась 
стоящей спиной к алтарю, что выглядело не совсем правильно. След- 
ствием было установление направления молитвы в таких церквах толь
ко на алтарь и крест, т. е. привилегией смотреть при молитве аа восток 
стал обладать только священник, а вся паства молилась к западу. Τδκ» 
вышеупомянутый обычай римских христиан времен папы Льва Велико
го молиться перед входом в собор св. Петра на восток С. Фогель объяс
няет тем, что восточная ориентация при молитве в этом храме не праК' 
тиковалась совсем {Vogel, Oricnlation, 27—29).

Да и в церквах с апсидой и алтарем ка востоке молитва аа восток 
не везде соблюдалась одинаково Целый ряд зальных сооружений и ба̂  
зилик IV^V вв. показывает, что в этих церквах священники при алтдр̂  
смотрели на запад и молитву евхаристии произносили также в atoM 
направлении (NuBbaum, Zelebration, 158—159; Duval, έgliscs, 304,350).

Распределение внутреннего пространства церкви
т и ,  к Л'” ‘Р” «''»анских культах наблюдается разделение веру»;

литургии по признаку пола. Ввутреяаее вр 
отранство христиаиской церкви можно воспринимать как и м в к л ц е е  ПР»
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Христианства

тяя̂ енйость в ширину, так и в длину; мужчины имелн предпочтИ'гелЬ'' 
йое по сравнению с женщинами место; сначала это было пространстве 
храма ближе к алтарю, затем — с правой сторотгы (с точка зрения гля
дящего на восток адоракта).

Разделение прихожан на мужскую и женскую половину в церкви 
засвидетельствовано уже в начале IX в, у Амалария (Amalar, DeeccKoff.3, 
2; CM.: i^clercq, 2666; Maurmann» 183), который отводит мужчинам место на 
правой, южной стороне храма и называет их australes» жентцинам — па 
левой, северной (seplcnirionales). Гоиорий Августодупский вслед за Ajwojia- 
рием пишет: «{п ccclesia mascuii in Australi parle siani.. Feminac vero in Boreali 
parte Slant» (Honor. August. Gemma animae [PL, 172, 589 B]; ср.: Krelzcnbacher» 
309—311).

В TO время как Т. Д. Аткинсон (Atkinson, 84) считает этот обычай 
' сохранившимся лишь до начала XIX века, мне приходилось наблюдать 
точно такое разделение в некоторых церквах Западной Украины (Львов), 
а также слышать от очевидцев о сохранении этого обычая в провинциаль
ных церквах Швейцарии; есть свидетельства такого же свойства и о 
Германии (Кгатр, 214).

Причины подобного предпочтения правой стороны могут зависеть 
от предпочтения правой стороны вообще в христианских представлениях 
(NuBbaum, Bcwenung, 158— 171; Deilmaring, 265—292). На мой взгляд, это мо
жет быть связано и со странами света и их оценкой. Старые пифагорей
ские бинарные оппозиции, где женское, холодное, северное, левое, злое 
противопоставляется мужскому, теплому, южному, правому, доброму, выг
лядят вполне вероятным основанием для подобного распределения по
лов в церкви. Известно отношение христианства к северу еще со времен 
Оригена как к стороне мрака, дьявола и всяческого зла (Maurmacn, 201; 
Krelzenbacher, 30—329; ср. высказывание Августина: «1п dexlera enim 
intclligituf amor Dei, in sinistra vanitas vcl cupiditas mundi», — PL. 39.1865— 1866). 
Еще Ф. Й, Дельгер показал, что противопоставление доброй правой и 
злой левой стороны, столь распространенное в языческой античности, 
аполне было усвоено раннехристианской литературой (см.: Clem. Alex. 
Ехссф1а ex Theodoio, 23, 3; 34, 1. 2; 43, 1, 71, 2; Idem, Fragm. 69, De poenitentia 
(GCS: Clem. Ill, 229]; Hippol. Προς "Ελληνας και πρός Πλάτωνα [Migne, PG, 10, 
797 ACJ и др.; ср.: Dolger,Sonne,40—48). У. Дейтмаринг справедливо отме
чает, что «гаг die Gleichsctzong von Rechls und Suden, Links und Norden Isi der 
Siandpunkt, die Richlung nach Osten als „Orientierung*', enlscheidend» (Deitmaring, 
284-^285). Объяснения поздних христианских авторов (мужчины более 
сильны в вере и им проще противостоять «искушению жаркого юга») 
выглядят довольно надуманными {Maurmann, 183—185).

А что было в церквах с алтарем на западе и входом на востоке? 
Здесь позиция слева от входа (но тоже на южной стороне) была более 
предпочтительной, поскольку эта сторона при повороте на восток для 
«олитвы оказывалась тоже правой (Selhorst, 33). Даже если направление
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молтвы ей восток в некоторых дерквах отсутствовало, то эта ю«снал 
(левая) СТОРОНА все равно оказывалась предпочтительней, так как оаа 
находилась по правую руку от епископскои кафедры (NuCbaum, Beweriuna 
169 Maurmann, IS3—184, Mathev/s, 130—134). Как мы видим, при разли1£но$ 
оривктаяйи христианских храмов мужская сторона всегда остается цра- 
вой 00 отаошейию к главному действу литургии молитве.

Интересно, что разделение полов в храме отразилось и в храмовом 
искусстве. Так, в базилике св, Аполлинари51 в Равенне (VI а,) на боль̂  
шом фрязв, изображающем святых, женские святые занимают северную 
стену»мужские — южную (см.! Atkinson, 84), Фриз в соборе ев, Софии в 
Киеве (XI в.) также размещает Ярослава и его сыновей к югу от восседаю* 
щего в центре Христа, в то время как его жена с дочерьми расцолагают* 
ся к северу от Христа. Необходимость помещения женщин на северную 
сторону была так велика, что при этом нарушался другой иконографи
ческий канон: Ярослав — основатель храма, чью модель он подносят 
Христу, оказывается по левую руку от Христа, а не по правую, как это 
должно бы быть.

фриз в СВ Софии в Киеве



Ориентация культовых зданий  

Церкви

Доконстантинов период. Трудно говорить об ориентадщ! хрхегстиан- 
ских культовых помещений до 1^нстантива — они почти не сохраш!- 
лксь; в период преследования христиан модельные дома приходшшсь 
сооружать часто в случайных помещениях (например, в частных домах>, 
а с утверждением христианства под церкви приспосабливались уже су
ществующие языческие храмы» даже термы и театры, или же иа их 
фундаментах строились новые. Известна установка одного из римских 
пап, который писал: «Не трогайте святилищ. Разрушайте идолов> но 
благословляйте их храмы святой водой; устанавливайте в них наши 
священные реликвии, и пусть они станут храмами истинного Бога, Та
ким образом, людям не надо будет менять мест выполнения святых 
ритуалов.,.(Цит. по: Голд, 162).

Тем не менее епископская кафедра уже очень рано находилась на 
восточной стороне; это обстоятельство, как и развившееся восточное на
правление молитвы» без сомнения, обусловили восточную ориентацию 
христианского церковного здания. Со временем эта ориентация — с за
пада на восток — становилась единой для всего христианского мира 
(см. уже в середине IV в,: Aposl. consL 2,57,3 (SC, 320,312]: ό οίκος έστω έπι 
μήκης κατά άνατολός τετραμμένος).

Весьма вероятно, что эта ориентация сложилась под иудейским 
влиянием — именно так был ориентирован храм Соломона {WilkiusoD, 
26—29; Landsberger, 195—203; Diebner, Tempel, 161—166). Вместе с тем идея 
христианского хралга была в корне отлична от идеи храма ближнево
сточного и греко-римского; если у языческих храмов в качестве глав
ной и передней стороны выступает сторона, имеющая вход, перед кото
рой собираются молящиеся (см. выше), то христианская церковь 
рассматривалась как дом собрания членов общины, совершенно в тра
диции иудейских синагог (May, 1—2; Wright G. Е., Significance, 43; Filson, 
δ5^6; Undsbergcr, 196—203, Deichmann, Vom Tempel, 52—59). По выраже
нию С. Цейтлина, «the church, Ше essenliai insliiution of Christiaaity, is a daughter 
of the synagogues (Zeitlin, 14). Поэтому внутренние особенности храма ста
новились особо важными для ориентации, в частности» это касалось рас
положения алтаря» который обычно помещался в апсиде на одном из 
концов продольной оси храма (Kirsch, 336— 3̂37).

С самого начала при общем расположении на оси запад — восток 
христианские храмы могли иметь два варианта ориентации; одни хра- 
Wbi имели вход на востоке, алтарь на западе, другие — наоборот. Первый 
тип является, по-видимому, реликтом античного узуса в храмостроИ’ 
тельстве (ср. храм Соломона и многие греко-римские храмы; ср,: Nissen, 
Orientation. 410-—412; Atkinsoa, 81; VolkJ, 168—169, Nuflbaum. Standort, 399), Be-

Христианстео



поятво, ииевво этот тип храма имел в виду Тертуллиаа (Tertull. Adv.
3 tCCL 2, 754—755); Nosirac columfaac etiam domus simplex, in editis semper 
aoerlii el ad luccm. Amat figura spiritus sanrti orientem, Chjisti figuram (ср.; DieW,' 
Kirchcnraum, 7—8. который ве видит здесь однозначного указания на вход 
С востока).

Второй тип христианского храма представлен домашней церковью 
из раскопок в Дура-Европос, в которой на восточной стороне наблюдает. 
СП что-то вроде оодиума (см.: EiBfeldt, Dura-Europos, 362—363; Kraelbig, ig 
19,142—145; Nufibaum, Siandori, 1,31—34; Осгкал, 148; Dassman, 900-^901 e баб! 
лиографией проблемы развития доконсталтиновых культовых зданий 
и церквей). Очевидно, ту же ориентацию подразумевали Didasc. apost. 12 
[CSCO, 4081 Syr, 180, 130—131]: «Segregetur presbyteris locus in parte domus ad 
orientem versa» (ср.: Garaber, 342).

Вопрос 0 TOM, в каком отношении друг к другу находятся эти два 
типа храма, какой возник раньше и т. д., сложен и противоречив.

Константиновы церкви. Самые ранние сохранившиеся церкви дош- 
ли до нас от эпохи императора Константина (306— 387 гг,). Они демон
стрируют оба типа ориентации: большинство известных константино* 
вых храмов имеет вход на востоке и апсиду на западе; некоторые 
ориентированы наоборот.

К первому типу относятся, например, римская епископальная цер
ковь св. Джиованни в Латерале, апостольская церковь св. Себастьяна на 
Аппиевой дороге, св. Петра в Ватикане, св. Павла вне стен» св. Лаврентия 
вне стен (до перестройки)» епископальная церковь Капуи и на Востоке -* 
церковь Гроба Господня в Иерусалиме (чья ориентация, возможно, зави
сит от расположения улицы) и, вероятно, октагональная церковь в Антл* 
охни.

Ко второму типу (с апсидой на востоке) относятся в Риме церковь 
Святого Креста в Иерусалиме, церковь Крестителя в Альбано, базилика 
св. Петра и Марцеллина на Лабиканской дороге и на Востоке — церковь 
Рождества в Вифлееме и базилика в Мамбрз (УоШ, 166; Vogel, Versus ad 
Onentem, 456; литературу о перечисленных памятниках см.: KraulhciniBr, 
^ipus; idem, Architecture; Brandenburg; согласно последнему (160)r Цбрк*̂ ®̂  
Св. Креста в Иерусалиме была первой в Риме восточноориентированной
церковью; Pagano/Rougelet, 988—997, ill. 2).

Церковь епископа Феодора в Аквилее 312—319 гг. имела алтарь 
С ^Ф оГ Г  Davies, Origin, 82; Weigand. 37^381):

“ Аквилею посредниками вооточвого 
влияния на Западе (Vogel, Orientation. 23).

Несколько позже были постров»  ̂
а ркви входом на востоке в Риме; св. Мария Маджоре, Титулус Экви
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дии» церкви СВ, Хрисогона и св. Мархш в Трастбверй, некоторые церкви 
р Северной Афршсе, а также церкви» описанные Павлиаом из Но№ й  
Сйдонием Аполлинарием (см. о них ниже). В свою о̂ гередь, алтарь на 
востоке имели церкви св. Агнессы в Риме, церкоаь-склеп из Абу-Мены, 
св. Софии и св. Ирины в 1Сонстантинополе, а с V  в. — почти все церкви 
Константинополя» Малой Азии» Сирии, Греции и Северной Африки 
(Могеюп, 578—589; Malhews, 77—88; Peschlow, 206—208; Mainstone),

Согласно подсчетам О. Мотеса (Mollies, Baukunsi, 151)ж из 34 церквей, 
достроенных до 420 г., 29 имели апсиду на западе и только 11 — на 
востоке, при этом в следующий период времени до 1000 г. вторые суще
ственно преобладают (ср.: Idem, Basilikenform, 52—53, Volkl, 168; Vogel, Versus 
ad Oricntera, 456; Idem, Orieniation, 22).

Христианство 20^

Обычно считают, что церковь с апсидой на зададе была первона
чальным типом христианского храма, распространенным в IV веке; лишь 
после смерти Константина под византийским влиянием ориентация из
менилась на противоположную (Nissen, Orientation, 410— 4̂12; Sybel, 2, 305; 
Ruhlc,779; cp,: Duhn, 441 о западной ориентации ранней церкви как осо̂  
бенности эллинистического Востока),

Дж. Г. Дэвис полагает» однако, что, поскольку все эти церкви пост
роены под влиянием (прямым или косвенным) самого Константина, от
дававшего многие годы» до того как он стал официальным патроном хри
стианства, дань солнцепочитанию (многие реликты его сохранились у 
Константина и позже, см,: D61ger,Sol, 66— 7̂0), то эти храмы со входом на 
восток — скорее пережитки его языческих воззрений, на некоторое вре
мя изменившие обычную ориентацию храмов с западным входом (Davies, 
Origin, 81—82; ср,; Nissen, Onentalion, 416— 417). При этом Дэвис рассматри
вает цитированный выше пассаж из Apost, const. 2,57,3 не как дослекон- 
стантинову инновадию, а как восстановление старых восточноориенти- 
рующих обычаев. Но Дэвис, как и многие другие исследователи, не 
замечает, что это место из «Апостолических установлений», в котором 
Утаерждается восточная ориентация молитвы, описывает в то же время 
церковь как обращенную на восток (κατά άνατολάς τετραμμένος), что озна
чает, что при фасаде и входе на востоке, алтарь ее и апсида расположены 
иа западной стороне, т. е. здесь подразумевается храм именно Констан
тинова типа (ср.: Nissen, Orieniation, 407—408; Ruble, 779; Leclercq, 2666).

Любопытно отметить, что коптские церкви всегда имели алтарь на 
з̂осточной стороне, в чем иногда усматривают древнейшую практику 

ориентирования (Atkinson, 81).
Р. Краутхаймер и Ф. В. Дайхманн видят в раннехристианской 

архитектуре последнюю фазу развития позднеантичной архитектуры, в
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" S o
^ “ н  ракяичные сущестеующие теорвд цр,.
всхож леяи^рйставекой церкви (из гражданской базилики, ,а «в ого  
S r S ~ r o  храма, молельных домов мистических религий тааа 
С о ^ с и н а г о г .  языческих погребвльяых базилик, имнвраторского двор. 
Z  всходит к выводу, что в IV  веке в Риме уже существовала архатек- 
ОТная форма, предвазначеввая для собрании и ведения всякого род» 
общественных дел (торговых, судебных и пр.) базилика. Следовало 
аемного модифицировать плал базилики, вытянуть ее до определенной 
оси и зафиксировать место алтаря или священной могилы, чтобы полу, 
чилась христианская церковь в том виде, в каком она появилась при 
Константине, тем более что строили эти церкви те же придворные архк. 
текторы императора на общественных землях и из императорской каз* 
ны (Duva), Church BuildingSj 169— 170),

Это мнение кажется мне наиболее близким к истине. В вопросе об 
ориентации базилики, приобретшей в христианстве функцию синагоги 
(собрание верующих), решающим, на мой взгляд, обстоятельством явля
ется традиция языческих храмов. Ситуативная «кибляческая» ориен
тация синагог в сторону Иерусалима не могла устроить христиан: уже 
со времен Пастыря Гермы, Тертуллиана, Климента Александрийского и 
Оригена устанавливается твердое направление молитвы на восток, а зна
чит, и вытянутость церкви по оси восток-запад. Именно так было распо
ложено и большинство греко-римских языческих храмов. При этом по
чти все ОБИ имели парадную фасадную часть со входом как раз на 
восточной стороне, поскольку все они были тесно связаны с солярной 
идеологией.

Можно предположить, что, сооружая новые (восточноориентироран’ 
ные) храмы в честь новой религии, архитекторы на первых порах едва 
ли могли избежать влияния традиции возведения (также восточноориен- 
тирозанных) языческих храмов и устраивали вход в церковь с восточ- 

автоматически приводило к расположению алтаря и 
стороне, а это, в свою очередь, вело к неудобствам 

' «̂“ ®ченным, впрочем, позже (см. подробае« 
Слелушт странам света в древних культурах, 47—30).

канск4 Л Г .  возникают при рассмотрели северао-афрИ;
ясно. для какга'иГлей^‘’" ' '““ ® апсидами. До сих пор не 0°®^^
видит различные пт> ” с°°РУжалась противоположная апсида. Д*°
cKowy образцу вервонача'^Г^к Цвркви здесь
^ а д ,  причиной были в большинстве ориентировань!
тадия церкви к калой^^^ второй апсиды на востоке была переор**

“  канонической восточной .кибле»; вместе с тем ве



ключено, что в ряде случаев причиной могли быть литургичесхше ош- 
бенйости и расположение особо почитаемых погребений бнзпгрй цернвгй 
(Duval> EgHses, 35*̂1— 379, Idem, Church BuUdings. 174),

Укоренившийся в Риме обычай помещать аятарь на западной стсг- 
рояе церкви оказал заметное влияние на ориентацию некоторой части 
ранних церквей и на территории Францш^, Германии, Англии, Переход 
к нормативному алтарю на востоке проходил неравномерно в различ
ных частях Европы» но уже в X I—XII вв, алтарь на западе казался уже 
настолько аномальным, что при перестройке xpawa его заменяли па во
сточный (Atkinson, 81— 82).

Насколько различными были принципы ориентации храма на Во
стоке и на Заладе христианского мира в начале V века и как они все же 
постоянно нарушались, говорит то, как константинопольский церковный 
историк Сократ (380—440 гг,) и его современник ноланский епископ 
Павлин (353— 431 гг.) писали о практике строительства церквей (срл 
Landsberger, 201), Сократ, говоря о центральной церкви Антиохии, сооб
щает, что, вопреки обычной практике, она имеет алтарь на западе (HisL 
cccies 5, 22 [PG, 67,640 А]: ή εκκλησία «ντίστροφον εχει την ϋέασιν ού γάρ προς 
άνατολας τό θυσιαστήριον, αλλά πρός δύσιν όρα). Павлин Ноланский, описы
вая свой храм, имевший северно-южную ось (Wilkinson, 16— 17), отмечает, 
что «prospectus vcro basilicae non, ut usitatior mos csl, orientem spectat!> (Episl. 32> 
13), T, e, тип храма с апсидой на заладе он считал более распространен
ным (Weigand, 374— 375). Северно-южная ориентация храма объясняет
ся у Павлина желанием сориентировать его на могилу Феликса.

В IX в. аббат монастыря в Райхенау Валафрид Страбон писал, что 
более принято и молитву возносить к востоку, и церкви строить соответ
ственно в этом же направлении (Lib. de exord. 4 [PL, 114,923]: usus frequentior... 
et rationi vicinior habet in orientem orantes converti et piuralitatem maximam ecciesiarum 
eo tenore constitui; ср.: Nissen, Orientation, 409— 410; Maurmann, 130—133). При 
этом Страбон оправдывает молитву и по направлению к другим странам 
света ссылкой на церкви со входом на востоке наподобие иерусалимской 
церкви Гроба Господня.

Смену западно-апсидной церкви на восточно-апсидную объясняют 
также необходимостью вытеснить из сознания прихожан связь молитвы 
на восток с солярным культом восхода (Nissen, Orientation, 410— 414)*

Отклонения от точного направления на восток. Несмотря на об
щую западно-восточную ориентацию осей христианских храмов и стрем
ление унифицировать направление оси по равноденственному востоку 
(<5р.: Sidon. Apollin. Бр, 2, Ю, 4, который в 472 г. рассказывал об одной 
лионской церкви, что она «агсе frontis ortmn prospiclt aequinoctialem; ср.: Vogel, 
Sol, 205— 211) реальная ось храмов, особенно в средние века, дает доста* 
точно широкие колебания относительно астрономического востока —  
раоноденствия.

Христианство S(Ĵ



т. Ориентационные системы древних кулътир
802 -—

 ̂ ™  «,«ппяенвя пО'Ра<зному; или безразличием к точ-
Объясняются era определялась не в равноденствие, а в

аой оряептачии, "·™ J ’ j96_ 2U, Idem, VersusadOnentem,457;Idem,
летвре сояяцестояяи 'сь сравнивается e декумаяом римских «-ри-
Oneniauon 15, гяе хр магнитной стрелки, с помощью которой

уже рано определяли ось церкви (Wehner, Ostung, 97-- 
К “” о точке восхода солнпа в день святого “  Д ^ ь г -
S moS или освящаемой церкви (Nissen, Orientauon, 400-456; Duhn. 441; 
з Г х  828; Davies, Origin, 83; Stephan. Ortung. 2(^27 с литературой вопроса). 

Что касается последней теории, развитой Ниссеном и нашедшей 
многих последователей, то существует немало обстоятельств  ̂препятствую- 
щих ее признанию как универсальной и всеобъемлющей. Это прежде 
всего большое количество исключений и несогласованностей между днем 
святого и осью посвященного ему храма; отсутствие у древних авторов 
и намека на подобную практику основания храма (вместо этого во вто
рой половине ХИ1 в. Вильгельм Дурандус прямо говорит, что церковь 
следует ориентировать по равноденственному востоку — versus ortum soIis 
aequinoctialcm,. cl non versus solstitialem, ut faciunt quidem; Rat. div, off. 1, 1, 8 
(Lugduni, 1568, 5v)).

Против теорий Ниссена говорит и нередкая смена патрона уже 
иостроенвой церкви и строительство новых церквей на старых фунда
ментах (Atkinson, 83—84; RQhlc, 779, Davies, Origin, 83; Stephan, Ortung, 26—27; 
Vogel, Sol. 208, not 92; Dicbner, Kirchenraum, X— XI, 58), При этом известно, 
что технически точное определение востока» которое практиковалось в 
Древнем Риме» не было забыто и позже, скажем, о нем знал Исидор 
Севильский (Isid, Grig. 15,4, 7 Lindsay, Diebner, Kirchciiraum, 12).

В дискз̂ ссни об ориентации храмов не следует также забывать, что 
многие церкви были построены на фундаментах языческих храмов или 
д ^ е  в них caivjHx (Deichmann, Rom, 56-^7), Так, например, до сих лор 

льзуется как христианская церковь античный Пантеон в Риме с 
круглый храм Ромула, ставший с VI в. церковью 

napibeHOM^Tfiwi^^T^”  ̂  ̂ алтарем на восток*сеаеро-восток; афинский 
иристпойки о ^Р^<^пособлен под христианскую церковь после
превращать языческиГх'^™ апсиды. Уже при Константине начади 
черкай. Ф. в, Дайхманн а “ светские сооружения в христианские 
зом были превоашены ® ®<̂ читывает 89 храмов, которые таким обра- 
«ИИ. й т ™  Африке. Малой Азии. Гре-
Естественно, что в этих Римской империи (Ibidem, 66— 87).
разниться (Sauer, 827; UcJer^^2665) >^рамов может значительно

ското храма в Зап^^о^Евп сакральной ориентации христиан-
или даже оспариваться <^ознательво или игнорироваться»

ваться (см. тексты в; Nissen, Qcientalion, Ь -П ). Триевт-



ский собор дал право епископам изменять надравлевие храмового еда- 
яия. в том числе и из практических соображеврй (Hantecoer. 291}.

Баптистерии

Хотя сам обряд крещения я раннем христианстве был тесно свя
зан со страаами света (см. выше), культовые постройки, предназначен
ные для этого обряда, часто остаются равводушвыми к такой ориента
ции (перечень ориентационных возможностей баптистериев ом. у; 
Deichmano, Baplisterium, 1159; ср.: Duval, Church Buildings, 173). Баптистерии 
строились как отдельно стоящие рядом с церковью помещения там, где 
особенности местности давали для этого возможность (FSrber, 51—63). В  
Сирии и Египте, Греции и Италии, в Испании баптистерии внутри церк
ви устраивались в западной части здания (Khatchairian, 61— 137).

Известно» что писцины (бассейны для крещения) часто располага
лись по оси запад — восток (см., например, KhatchatnanJ11.21,3S,45,60a,b, 
61,117,120,160,192,244,257,348; Ulbert, 167— 172). Этот факт связан, веро
ятно, с крещальной литургией (Dyggve, Baptistrre, 197— 198; Schmitz, 139,159—  
160; ср. однако критику этого положения: Davies, Baptisteries, 57— 60; Duval, 
Eglises, 277). Особенно связь архитектуры баптистерия со странами света 
ощущается в тех случаях, когда на восточной стороне баптистерия стро
или апсиду для епископа, который после крещения производил помаза
ние вновь обращенного (Grabar, 262; Dyggve, History, 32; Orlandos, 201; 
Khatchatrian, Ш. 57— 59,65,119,160— 162,169,174— 175,181,192,244,317b, 321—  
322,* критический, взгляд у: Ulbert, 161— 163).

Баптистерий православных христиан в Равенне ок- 458 г. демон
стрирует продуманную пространственную композицию, организованную 
в координатах стран света. Вход в баптистерий находится точно на за
паде, и все четыре стороны здания ориентированы по странам света 
(Koslof, III, 1; Deichmann, Ravenna, 1, 142). Под куполом находятся изобра
жения четырех тронов, которые также ориентированы строго по стра
нам света, символизируя собой «власть Господа над всем миром»  ̂{Kostof, 
III. 41; Deichmann, Ravenna, 1, 137; 2,1,42). Изображение крещения s самом 
центре купола ориентировано с востока на запад (Deichmann, Ravejtna, 1, 
141). Особым образом выделенные окна на восточной и западной сторо
не здания подчеркивают полную зависимость этого культового места от 
стран света (Ibidem, 142).

Прочие сооружения

Связь креста с востоком, засвидетельствованная в помещении кре- 
«та в апсиде храма, отчетливо видна также на примере мавзолея Галлы 
Плацидии в Равенне (1-я половина V в.), где «направление латинского 
золотого креста на звездном небе нарочито не совпадает с северно-южной

Хр^ и а н с т в о ____________



~  вовяос^  с востока» (ОшИег 50), в связи с
ориекташгсй зддгвкя, второго пришествия» (Esgemami, 153).
^ем его следует гготтт̂ агь г«й1<

Ориентация погребенных

Обычиым погребением у христиан считается трупопсложение но-
Ооьтчиш  ̂ п Р значит, лицом на восток, для чего

б^Тостаточные теологические основания (Маигшаш. 134— 135; Kotting. 
з К " ) .  Согласно Евсевию, могила Христа была о б р а щ е н а  восток 
(Euscb.ViLConst 3.36: πρόςόνίοχοντα ήλιον εωρα: ср.: Dubn, 450-451; Dolger, 
Sol 26R-272; Vfllki, 163), правда, предполагается, что сам Константин рас- 
порядился оборудовать гробницу Христа таким образом (KoUmg, 390- 
391).

Ояшдание второго пришествия Христа с востока и размещение на 
востоке рая, о поселений в котором после воскресения умоляли перво
христиане Христа — второго Адама (Kolting, 390— 391), делали вполне 
объяснимым обычай класть умерших лицом к востоку. Уже перед 
смертью старались расположить ложе умирающего так, чтобы он смот
рел на восток, молясь о спасении и ожидая прихода ангелов за его ду
шой (Greg. Nyss, Vita Macrinae, 23 [SC, 178, 216]; Greg. Naz, Oral. 43, 79; cp,: 
Dolger, Sol, 25&—260). Апокрифические «Деяния Павла» (Acta Pauli, 5) рас
сказывают, как апостол Павел перед обезглавлением повернулся к во
стоку и молился (Volkl, 161), В «Мученичестве Перпетуи» (Pass. Регр. 11,2 
[29 van Веек]) четыре ангела уносят душу мученицы после ее смерти на 
восток (Rush, 36—37); ангелы же «понесли по воздуху на восток» душу 
блаженной Феодоры, после того как бесы отступились от нее во время ее 
мытарств между небом и землей (см.: Житие преподобного Василия 
Нового и  Жития святых. 7. М„ 1906, С. 530— 550).

В XIII в. В. Дурандус предписывал погребать умерших христиан 
головой к западу, ногами к востоку со следующей аргументацией: «debet 
autem quis sic ксреГт, ul capita ad occidentem posito, pedes dirigat ad orientcm, in quo 
quasi ipsa positione oral, et innuil, quod promplus esi, ut de occasu festinet ad ortum, de 
mundo ad sacculum̂  (Durandus, Rai. div off. 7,35).

археологически известных ранних христианскйх 
ногами η Галлии и Северной Африки умершие похоронены
264Thristm 7ПП ^ (литературу см. у; Dolgcr, Sol, 261-
(Ledetcq 2668) ” встречаются отклонения от такой ориентация

вопроса). М ам н аЛ ? »^  христиав (Kotting, 390-391; там же литература 
чает уже такую свое паломничество в Святую землю, отме-
Sauci.2,9—10,3ICCL 17?am  "ы" Яля христиан (Adamn. toe-
погребений нельзя расематп1 только восточную ориентацию

ривать как достаточное основание для при-

ш  сисп^емы древних культур



^pttcm uaHcnt^

До сих пор многие кладбища христиан располагаются по оси аа- 
дад -  восток, хотя уже в средние века эта особенность погребального 
обряда часто не соблюдалась (Aikuison, 85). Лгобопытво. что в спорах между 
православием и католичеством ориентация погребений также играиа 
рпределенную роль. Так, в древнерусском «Ноолании о вере латтшской» 
приписываемом игумену Киево-Печерского монастыря Феодосию Пе
черскому (XX в.) и адресованному киевскому князю Изяолаву Яросла- 
вичу, в качестве упрека «латинянам» приводится следующш”! аргумент: 
«Мертвеча же кладуть на западъ ногами» (см,: Понырко» 16).

Страны света в системе символической классификации

В главе, посвященной древнееврейским, иудаистским представле
ниям о странах света, мы столкнулись с возможным существованием в 
Ветхом Завете зооактропоморфного и цветового символизма стран света 
(Hes, ί, 4— 2S; Sach. 6,1— 6). В Новом Завете эта тема нашла свое развитие 
в Откровении Иоанна Богослова, который в своем видении престола Гос
подня узрел существа, уже известные нам по Иезекиилю.

Так, Иоанн пишет: «...вокруг престола [находятся] четыре живот
ных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подоб
но льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело 
лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему^ (Арс. 
4,6—7), Как и у Иезекииля, эти животные оказываются херувимами, 
непрестанно поющими Господу хвалу, и хотя у Иоанна уже произошло 
«расщепление» четырехликих ветхозаветных херувимов на четырех од
ноликих, перечень «животных» полностью совпадает с перечнем Иезе
кииля, Думается, что это не случайное совпадение, а традиционная ближ
невосточная зооаытропоморфная символика стран света (известно, что 
^реди новозаветных текстов Откровение наиболее пропитано мотивами 
н символикой ветхозаветной традиции).

Возможно также существование в Новом Завете цветобой символи
ки стран света (о христианской символике цветообозначения вообще см.: 
Hcnnann/Cagiano di Azevedo, 413— 444, литература на с. 443— 447)* Я имею 
® ниду знаменитое место того же Откровения Иоанна, где говорится о 
'iGTHpex всадниках, поочередно являющихся на конях разного цвета 
(Арс. 6, 1 ^ ) .  Так, первый всадник появился на «белом» (λευκ^; albus) 
»«оне, второй — на «рыжем» (собств. огненно-красном: τη>ρρος; miush тре- 
’•«й -  на «вороном» (т. е. на черном: μέλας; niger). четвертый -  на 
бледном» (собств. на зеленовато-желтом: χλωρός; paJlidus).

Обычное толкование четырех всадников и их цвета —
'К06. Всадник на белом коне трактуется как олицетворение бескро»-



победы “ x r z  I
Γ ο Γ - <=™“  "Р “  императо-

ПодхС'’кТробда^^ ориентационной уместно за-
L  может ли различная масть (расцветка) четырех ко- 

не»слизировать четьфе страны света, тем более что набор цветов _  
б“ лиТкрвеный, черный, .бледный. -  поразительно совпадает с сишо- 
„ и м  цветовым рядом отрав света в других культурах?

На эту мысль наталкивает описание последнего всадника; «И я 
взглянул, к вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; 
и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли _  
умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными» (Аре. 6, 8), 
Итак, этот всадник имеет власть над четвертой частью земли^ что пред
полагает, что и каждый из дредшеетвующих всадников имел такую же 
четверть земли под своим началом. Об атом, однако, в соответствующих 
описаниях умалчивается. По-видимому, именно по этой причине пере
вод Вульгаты в рассказе о всаднике на бледном коне и его власти отли
чается от греческого — см.: Vulg,: ct data e&i illi poiestas super quattuor partes 
icrrae, t, e. дана была ему власть над *сетыръмя частями земли^>, ср̂  
греческий оригинал: καί έδό^η αύτοις εξουσία έπΙ χ6 τέταρτον της γης», τ. е. 
6И дала была им власть над четвертой частью земли«>). Вероятно, ла
тинский переводчик попытался «исправить» греческий текст, не увидев 
тут логики, которая появляется, если мы предположим, что каждый всад
ник появлялся со своей стороны небосклона, за которую он «отвечала.

Замечу, что несколько позже (Арс. 7, 1—3) речь идет о «четырех 
Ангелах, стоящих на четырех углах земли..., которым дано вредить зем
ле и морю1>, но которые по распоряжению свыше должны были дожи
даться, пока не будут отмечены печатью Божией праведники, заслужив- 
шие спасения. Затем в нужный момент одному из ангелов был глас: 

четырех Авгелов, связанных при великой реке Евфрате. И 
сяы и гол четыре Ангела, приготовленные на час и день, и ме-
На мой умертвить третью часть людей̂ > (Арс. 9,
ника на местах подразумеваются те же четыре всад-
земли« полтврп̂ кгтА а их расположение «на четырех углах
о связи 4 х е р у в ™ 7 в с Г ''“" '" ” ''''"^^ странами света (ср.: Kraft, 125 
ПШ, die Vorstellung ш Gcsial, wiedcrholt s.ch

глас оДного^Гз з̂накомых всадника предшествует у Иоанна воз-
ных хранителей стпан «четырех животных^ — божествен-
Едва ли эта связь случайна- говорящих: «Иди и смотри. ·̂
“  чуть ли не едияствеиня ’ ^^^нтродукция» четырех всадников

Динственная дополнительная функция «четырех живот-

Чагть I. Ориентационные системы древних щ льтдр
806 ___  _____________  __—” —  ---
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abixb которые у Иоанна, кроме этого, заняты лишь одни̂ т делом: ш
днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Вор 
Вседержитель. Который был, есть и грядет» (Арс.4,8). Добавлю к а̂ чэму, 
хгго современные интерпретаторы Вк&лии, вслед аа лучпгйми р^гкопиоями, 
убирают второй член возгласа «Иди и смотри1«̂ ; таким образом, зто>Р 
возглас оказывается обращенным не к Иоанну, а к четырем всадникам, 
что делает связь четырех «животных с всадниками еще теснее (см. 
подробнее: Michl, Engelvorstellungen, 83— 84),

В таком случае цвета лошадиной масти наверняка могут иметь 
символическое значение, характеризуя определенные страны света. Ка
кие же могли бы быть соответствия? Попробуем начать с востока, помня, 
что именно с него начинаются почти все перечисления стран св^а в 
древних культурах Евразии, Тогда белый цвет мог бы символизировать 
восток, красный — юг, черный — запад и «бледный» — север. При этом 
возможна перестановка двух последних цветов и стран света. Черный 
мог означать север, а «бледный^ — запад, тем более, что в последнем 
случае говорится, что «ад следовал ему^. По наиболее, вероятно, распро
страненным представлениям о местоположении ада, последний должен 
был находиться на западе, поэтому можно предположить перескок в пе
речислении Иоанна с юга на север и затем на запад такого рода поря
док перечисления также широко встречается у других народов (напри
мер, в Китае и Египте),

Следует отметить, что получающаяся «роза ветров { -  цветов)» не
плохо соотносится с цветовыми, природными и эмоциональными конно
тациями стран света, имеющими параллели в иных архаических куль
турах Евразии, например, в Китае, Индии, у тюрков и др. народов (ср,: 
Иванов, Цветовая символика, 163— 177).

В нашем случае белый, красный и черный цвета практически со
впадают с обычной их в Евразии символикой стран света (восток, юг и 
север), четвертый цвет мог быть каким угодно (чаще всего желтым, голу- 
бым или зеленоватым); таким — «бледными (т. е, желтовато-зеленым) 
он 11 предстает перед нал1И в Откровении Иоанна для западной страны
света.

Если согласиться с предположением, что «животные^ ,̂ вводящие 
всадников, имеют с ними тесную связь и перечислены в том же порядке, 
что и в Арс. 4 ,6 ,-^  лев, телец, человек, орел (ср,: Michl, Engelvorsiellungen, 
84: oFUr die Wesen darf man wohl die ReilienfolgD von Aplc. 4, 7 annehmen<.),TO 
картина соответствий стран света, «животных» и мастей может выгля
деть следующим образом:

страны света: восток юг север запад
«животные»: лев телец человек орел
масти: белая красная черная «бледная.
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^  уже отмечалось, что и в Ветхом Завете
Выш0 icm. цветовой сшйволикй страд света и тоже в виде

есть следь! Р ^ аророка Захарии» (Sach, б, 1 ^6 ) пророку
масти лошадей- колесницы, запряженные лошадьми следую-

o (маа«е,.шеп-).бслые ( Х . Г ,
пиа мастей, р jj^K „ у Иоанна, ови оказываются «четырьмя
д а а м Г а Х сн ы м и . с̂оторые предстоят пред господом всей земли», т. е. 
Slib вдет о тох же предстоятелях четырех стран света перед Господом, о 
которых говорилось у Иезекииля и Иоанна и которые там определялись 
как херувимы. Судя ео дистрибудяи колесниц по странам света, черный 
цвет ассоциируется здесь с севером, а «пегий» -  о югом, белый скорее 
всего с востоком, а красный с западом. Тогда белый (для востока) и 
черный (для севера) цвета Иоанна совпадают с символикой Захарий, 
красный же и «бледный  ̂ («пегий» у Захарии) поменялись местами.

В целом же можно, как кажется, -говорить о следах, пережитках в 
библейской традиции существовавшей когда-то зооантропоморфной и 
цветовой символики стран света, характерной для многих архаических 
народов мира.

Христианская традиция, основываясь на позднеантичном насле
дии, в основном на гностическом учении, воспринятом и переданном 
патристикой, широко использовала в мистическом осмыслении мира

Космосхема IX в .



символическую классификацию стран света, осцовашую на йашляе- 
лйзме макро- и микрокосмических явлений ~  четырех омдадо^отав 
первоэлементов {земля, вода, воздух, огонь), качеств (теплый, холодвшй, 
влажный, сухой), времен года, возрастов человека, частей человеческош 
тела и др. (см. уже у Исидора Севильского: Isid., Liber пишегогшп [PL, 83, 
183 А —  184 А)). Особенно ярко и наглядно такая система проявилась в 
творчестве авторов XII в. Гонория из Августодуна и Хяльдвгард т  Бий^ 
гена {монографическое исследование символизма стран света у этзг 
писателей, а также в христианской иконографии омл МаигтаиПт 
Hunmelsrichiungen; ср, также: Мельникова, Образ мира  ̂passim).

Весьма показательно для христианского богословия IX—-XV вв. 
восприятие имени первочеловека ADAM как аббревиатуры греческих 
названий четырех стран света: А  как Anatole — восток, D как Dysis — 
запад, А  как Arktos — север, М как Mesembria — юг (см.: Augusttn. In Joaa, 
evang tract 9,14 и 10,12 [PL, 35,1465; 1473]; Isid. Dc ord creaL 11 (PI, 83.942 BCJ; 
Beda, Hex. [PL> 91, 78 Cj; Alcuin. Comm, ш Joan, (PL, iOO, 777 B] и многих дру
гих). В одной сербской рзтсописи XV в. «собирание«· (или «прочитьша- 
ние») имени Адама представлено как работа четырех архангелов: «Воп
рос, Кто нашел имя его [т. е. Адама. — А. П.]- Ответ. Ангелы, Архангел 
Михаил изыде на восток, И виде звезду, имя ей анатоли. И взем слово 
от нее, слово аз. И принесе пред Господа. Архангел Гавриил изыде на 
запад, И виде звезду, имя ей дисис и взем слово от нее, слово добро, И 
принесе пред Господа. Рафаил изыде от полудне и виде звезду, имя ей 
арктос. И взем слово от нее, слово аз, И принесе пред Господа. Уриль 
изыде на полунощь и виде звезду, имя ей <ме>севрия и взем слово от 
нее, слово мыслите. И принесе пред Господа. И рече Господь чьти Уриле 
и чече Уриль — Адам» (Тихонравов, 4, 444; ср,: Forster, 477— 478).

Распределение архангелов по странам света оказывается, таким 
образом, следующим (добавим сразу зооантропоморфные символы): Ми
хаил (лев) — восток, Гавриил (бык) — залад, Рафаил (орел) — север, 
^риил (человек) — юг.

(пЧетырё^ ж и в о т н ы х » евангелист ов

В христианском богословии уже с конца II в,, а cIV  в. и в христиан
ском искусстве четырем евангелистам приданы в качестве их атрибутов 
ίϊ символов следующие живые существа: Матфей ассоциируется с анге- 
лом в ̂ 1еловеческом образе, Марк — с образом льва, Лука ̂  быка, Иоанн — 

(см. подробный обзор: Neuss),
В христианской экзегетике существуют различие объясняя этих 

'УЩаств. Одно толкование принадлежит
^ирийскому, Анастасию Синаиту и Д Р · ; Τΐ  Л 7^ 85̂
^ngclvorsiellungcn, 91— 92), а также Иринею (Adv, Ьаег. Ш, 11, S (PG- 7 885 

Григорию Великому (In Вг. I, Ш, 1 и I, IV, 2 {PL, 76, 806 и S15-816) и
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5Ю _____ _ ^ ^
•-------------- ^иятали существа символами самого Христа в
jgqmgK авторам. „„ рождевяи он человек (incamatio), при
различные фмы ^  ори воскресении -  лев (iDsurrecUo),
смерти -  жертвениьте ^  ч (ascensio). Впервые такая символика еван- 
прияознесевиинавем F диовского, правда, в несколько другом 
гвяи̂ т̂ов появляется У « Ρ · 1 ^ _  ду^з, человек -  Матфей, орел -  
сочотавйи: лев — ио ■ образы — в выше указанном соче-
г  “ Г  " Г — , и .т «. (о_л. ь..,,,
ΐ  ΐ5-2η), а с VII в, такое понимание становится обязатель-

дистрибуция связана с началом повествования 
Гго'шгй иного Евангелия. Так, человеческий образ Матфея должен от- 
рГа^человеческую генеалогию Христа, с которой начинается его еван. 
γ Ξ ;  лев Марка -  проповедь Иоанна Крестителя в пустыне; бнк 
Луки жертву Захарии, орел Иоанна -  возвышенный, устремленный 
к вебвсам характер зачина иоаннова Евангелия.

Происхождение и функции описанной символики четырех еванге
листов представляются не до конца проясненными. Думается, четыре 
образа следует рассматривать генетически как зооморфные символы 
стран света, которые имеют глубокие корни в иудейской и — шире — 
6 ближневосточной модели мира и свойственны многим архаическим 
культурам Евразии.

Этот вывод следует из полного совпадения символов евангелистов с 
«четырьмя ЖИВОТНЫМ!!̂  Иоанна и Иезекииля, рассмотренными в пре
дыдущем разделе и олицетворяющими страны света. Именно от этих 
авторов отталкивался Ириней в своих символических построениях.

Напомню в связи с этим о любопытной аргументации в споре о 
количестве канонических Евангелий, предложенной Иринеем, который 
прямо отождествил четыре Евангелия (а значит, и четырех евангели
стов) счетырь’йя странами света (Adv haer. Ill, 11,8)t «Невозможно,чтобы 
Евангелий было числом больше или меньше, чем их есть. Ибо как четы
ре есть страны света (quatluor regiones mundi), в котором мы живем, и четы-· 
ре главных ватра (quailuor principales spiritus), и так как церковь рассеяна 
жит Л   ̂ утверждение церкви есть Евангелия..., то надле-
гелие столпа (quailuor columnas)». Ириней называет еван-
Таким o6oaLJ^ (^Wop9cvT0E6ayyeXiov;quadriformeEuangeliiuii)'

древности как атрибуты страв 

ционный смысл (по кш“ еГ"боТ R "°'*™  потеряли свой ориента- 
В устах йринея ^  неясными для большинства), но
странами света. ^^Р^Доксальным образом — встретились со

гелистов не могла "1исла Евангелий и символики еван-
символической классифиГаи!!”^^^^^ '̂"®'^  ̂ °  рамках христианской
ном фундамен<ге, испочкзи« ^^торая развивалась на своем собствен' 

саользуя в -ю же время Т1шологически сходные, а иногда



fnuafiCPieo Ш

Й орямо заимствованные из ср&диземноморско-ближнеБосто<гпоро куль- 
даного насУ1едия четырехчленные ряды символов, в конечном счете ximsr 
зз^ые со странами света {элементы» мировые царства, цвета и τ. Дг̂  ср.: 
Nilgen, 545--'548).

Уже Киприан сравнивал четырех е&авгелистов с четырьмя раит- 
скимй реками (Сург. Ер. 73, 10; ср.: Paulin. Ш  Ер, 32,10). В Вамбергчжом 
евангелиарии (нач. XI B,)j где Христос изображен стоящим у древа жиа- 
ни в центре мира, наши символы окружают его с четырех сторон вместе 
с четырьмя райскими реками, солнцем, луной, небом и землей и др., воп
лощая христианские представления о космосе (см*: RGG, 2, 797). В ли
тературных произведениях и изобразительном искусстве начиная с VII в. 
евангелисты могут стоять в одном классификадионном ряду также с 
элерлентами, жидкостями, райскими реками, добродетелями и т. д. 
(Иоанн — воздух, вино, Фисон, ум; Мат4)ей — земля, мед, Геон, справед- 
л̂ивость; Лука — огонь, масло, Евфрат, сила; Марк — вода, молоко. Тигр, 
умеренность) (ср.: Maurmann, 191— 194; Woodward in: History' of Cartography, 
i, 336).

Изображение распятия с
евангелоотами и их символами XI в.
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------- ^«лких данных о связй .четырех животных» с той
V Иоййпз нет цредволожйть, что зооаятропоморфная

ЯЛЙ ИБОЙ стрййой Нового Завета и евангелистов сохранила
символика четырех страд имевшуюся в символике Ветхого 8а-
каку10-то связь астрономическим странам света, а не по
яйта. то 8 2ИЯМ как в Ветхом Завете) возможны следую-
проглежуточяьш аапр (̂.социируется с севером (человек), Марк 
щкссопоставлйни_  ̂^   ̂западом (телец), Иоанн — с югом (орел). 
' “ Гв L o M  мчме иаобразительной традиции символов евалге- 
листов й<шример. а «псиде церкви ев, Пудевцианы в Риме (нач. V в.) они 
вещались вокруг креста по его сторонам (слева ангел и выше него 
L .  с“рава орел и выше него бык). Позже в средневековых миниатюрах, 
мозаиках и других изображениях обычным стало иное расположение 
символов четырех евангелистов: вверху слева — ангел, вверху справа ~  
орел, внизу слева -  лев, внизу справа -  бык. Таковы, налример, четыре 
евангелиста в евангелиарии так называемой Paldslschule ίΧ в, в Аахене 
(Domschaiz) или на фреске в ансиде церкви в Kncchtsteden (ок, 1150 г.), где 
они помещены по четыре стороны от Христа (ср.: LThK, 3, 1254; другие 
примеры см.: Nctifl, 141—325j Maurmann, 197—199), При утраченном 
смысле отнх символов как атрибутов стран света такое расположение 
«животных» объяснялось совсем другими причинами: наверху — оби
татели воздушных сфер (ангел и орел), внизу — обитатели земли (лев и 
бык) Есть примеры и прямого отождествления евангелистов со страна
ми света. Так, одно изображение второй половины XII в. отождествляет 
орла с востоком, тельца с западом, ангела с севером, льва с югом (Maurniano, 
Abb. 15).

Роль четырех евангелистов» понимаемых как «столпы веры», ока
зывается близка роли «четырех животных  ̂ — хранителей стран света — 
в предшествующих религиях, где они выступали также как столпы и 
опоры неба, небесного престола, помощники и спутники Бога, Особенно 
ярко такие помощники обрисованы, как ни странно, в монотеистических 
одним* вероятно, при замене народного многобожия
функциям последнего несопоставимыми по значению и

(ангелами, святыми, буддами и т, д.); неда- 
окруженным схема буддизма предполагает Будду в центре мира,

Лйьш четырех стран светПсГГоппТ“^“ ® являются богами-храните-
β средаевекоюм ' '̂"«Р^бнее в главе .Буддизм.)·

также часто обозначали евангелиста и их символы
Галлы Планиды в Равенне̂   ̂ Domini, неся на себе небо (как в мавзолее 
при зтом но д Г го н Л Г !!^  <̂ -6 0 ^ — как правило, располагаясь
Пуденцианы, агнец в  ̂ символы (крест в церкви св·
534^543). ^ ® Алкуина и др.; см,: RGG, 3, 797; Nilgcn.
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Ориент ация карт

Влиянию восточной ориентации подверглйсь не только хрис^ан- 
скйв хра^ь! и культ, но и ориентация карт, которые соадавалигсь» как 
дрйвнло» в монастырских стенах и в соответствии с теологическйгш  ̂дох̂  
матахйИ изображали рай на верху карты» которая тшсим обравом долу- 
нала восточную ориентировку (Wolska-Conus, 187,213—214)s Уже моваи^  ̂
ная карта Палестины с греческой легендой» выложенная на полу 
византийской церкви в Мадабе в середине VI э> н. з., ориентирована на 
восток (см. публикацию карты и комментарий к  ней: AviJonah; Donner/ 
coppers; Wolska-Conus» 217; Dilkc, Maps, 151— 152).

Известно, что большинство карт христианского западного срвдиев1$- 
ковья — шаррае mundi — ориентировано на восток (среди них такие изве
стные, как карта Беата 776 г,, Коттонская карта ок. 1000 г., Эбсторфская 
карта ок. 1235 г., Герефордская карта ок. 1290 г. и др.; см, о них подроб
нее: von den Brincken, Марра mundi, 137— 160; 175— 176; Eadcm, Mundus» 99—  
106; Simck, Mappae mundi, 1061— 1091 с литературой вопроса).

Карта мира Т-0 Исидора Севильского

Генезис средневековых карт еще Ηβ до конца прояснен; преддола- 
гакуг, что они восходят к римским прототипам, которые, возмо^о, также 
бьгли восточаоориентированными (Wolska-Conus, 166—167). Карты м и^  
^^сьмы Индикоплова (сер. VI в.), которые сохранились лишь в поздней
ших рукописях IX—XI вв. и имеют северную ориентацию» возможно» 
обязаны этой ориентацией восточным (вавилонск*ш)
’’радициям и греческим географическим теориям

ср,; Гукова» 69: <?У Козьмы она [карта. — А. П.] ориентирована
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/. Ориентйцш^нные системы древних культур

йпязом Αίταρ ярядеришваегся здесь традшщов^

даппмввны д а  з а п а д  на карте мира Косьмы представлены  в
μέρη ίψιλά. βόρεα μέρη ύψιλά), а вое 

™ТГюг ^  «яиэкие адетй. (νόταα μέρη χθαμαλά, άναίολικό μέρη χταμαλά). 
т Г ж с  находим и в тексте «Христианской топографии» Косьмы: «Север- 
I L  и Галная <т<=ти земли, которую мы населяем, -  самые высокие, 
вотч1ше и южные части, соответствевяо, низкие» (П, 3 по изданию: 
Wolska). В качестве аргументов в пользу «высокости?^ севера К осьм а  при
водит бедую щ ие соображения: по наблю дениям м ор еп лав ателей  будто 
бы легче и бы стра  плыть на юг, чем на север. Н и л  течет с ю га  на север 
иедлбпно, β Тигр и Евфрат на юг быстро; наконец, со лн ц е  вечером  скры 
вается за огромной горой вй северо-западе зем ли  к  ночью  п р оход и т не
видимо за ней к востоку (см, подробнее: Гукова, 67— 68).

К  античным образцам восходят и другие типы  средневековы х за
падноевропейских карт. Это так называемые саллю ст иевы . к а р т ы  (с л у 
жившие иллюстрациями к произведениям Саллю стия ) и зон а л ьн ы е ( мак- 
робисвы)  (сарты мира. Последние ориентированы, как  правило , на север 
(иногда на юг), что обусловлено наличием на как бы  сф ерической  повер
хности всей Земли пяти широтных зон, одной необитаем ой  из-за  жары 
(тропик)» двух умеренных в северном и южном п о луш а р и ях  и д в ух  « х о 
лодных &, расположенных у двух полюсов Зем ли . В ли я н и е  на создание 
таких карт ориентированной на полю сы  астр он ом о-к осм ологической  
мысли Греции давало северо-южную ориентацию зон а льн ы х  карт (ср .: 
von deaBrincken. Марра mundi, 175,177,180— 181).

Среде*веко»алоовадьвая карта Макробия ок. 400 г. а.



Хрис^лианство

раясениями д ую щ и х  о игороа ветров им елись надписи, я з  к ото
рых видно» ч т о  север  —  это область смерти» залад  «vivorum el рессаю тш  
occasumsignificat», ю г  «claritatemsapieniiaeei fervoremcaritatissignificat&^, а в о с 
е к  eliicem fidei et oit<er>um bonorum ореплп 5ngnificaU (cm, подробнее: Arentzen» 
148—150),

Заключение

Х ри сти анство  —  р ели ги я » рож давш аяся на глазах  у  человечества, 
обладавшего пи сьм ен ностью  и запечатлевш его процесс возникновения 
ίΐ развития бого с лов с к и х  догм атов  и обрядовой практики» в отли чие  от 
больш инства д р у ги х  р ели ги й , чье  начало теряется во тьме дописьм енной 
истории.

Именно п оэт ом у  м ы  м ож ем  часто проследить зарож дение» закреп* 
ление и п р ак ти ч еск ое  использован ие тех  и ли  ины х ориентационны х 
принципов в н утр и  ставовящ ей ея  христианской церкви. В полем ик е  с 
иудаизмом, о т  к отор о го  о тк о лолось  христианство, и с язы ческим и к у л ь 
тами, о к р уж ав ш и м и  новую  р ели гию  и  воздействовавш ими на становле
ние ее обрядности , п р ои зош ло  закрепление единой д ля  всех сфер хр и 
стианской ж и зн и  са к р а ль н о й  стороны  ~  востока. Такого единства 
ориентационны х принципов не знает, пож алуй  ни одна д ругая  к у льту р а  
или р ели ги я . Н а  восток  возносят христиане свою м олитву» туда  ли ц ом  
обращают они  св ои х  покойн ик ов , ибо там  находится рай, в которы й  с л е 
дует стр ем иться  душ е» в сторону востока обращ ена алтарная часть  хр а 
мов, восточная ориентация характерна и д ля  христианской картографии* 
Новозаветная, как  и  ветхозаветная символика стран света знает, хотя  и в 
стертой ф орм е, зооантропом орф ны й и цветовой ряды  си м волической  
классиф икации, к отор ы е превратились в четы ре символа евангелистов.



вОбратк свое лидо в сторону Запретной 
1̂ ечетй. И где бы вы ни были» обращайте 
ваши лица в ее сторону<►.

Корак, 2:139 ( 1 4 4 ) 
(перев И . Ю, Крачковского)

Общие замечания

Ислам -  одна из мировых религий, которая сы гр ала большую  
ПОЛЬ а истории евразийской цивилизации. Основатель ислам а Мухам- 
ш д  {Мухаммед. Магомед) жил в 6 7 0 -6 3 2  гг., в . э. и  считается проро- 
ком Аллаха; через Мухаммада был передан людям текст Корана. По 
мнению исслрдователей, «в чисто религиозном плане рождение ислама 
связано как с влиянием и развитием предшествовавших ему религий — 
христианства, иудаизма и зороастризма, так и с эволюцией религиозного 
соэнааия жителей Аравии, со специфическими аравийскими формами 
синкретического монотеизма» (Ислам, 103). В дальнейшем анализе ис
ламской сакральной ориентации по странам света мы не раз будем 
сталкиваться с пережитками доисламских представлений о простран
стве и с их наложением на ориентационные принципы других религий* 

Источником нашей информации об ориентационных принципах 
ислама служит главная священная книга мусульман — Коран, много
численная арабская богословская и географическая литература, карто
графия, памятники архитектуры и археологические материалы.

Арабские доисламские предст авления

«й л доисламских жителей Аравийского полуостро-
λ и раннехристианские авторы (см.: Herod.

7^7?: η Philostorg. 32-33); ср.: Nisscn.
пророки, Мухаммад 1ел Henninger, 94). Как и библейские
поклонства (КораГ41’ ^орьбу против реликтов солнце-
няйтесь Аллаху, котовый поклоняйтесь солнцу и луне, а покло-
24: чЯ нашел, что она Гт его почитаете!»; ср.: 27:
солнцу вместо Аллаха » Л' Савская] к ее народ поклоняются
их с пути, и они не ид^ пря^о ̂  Разукрасил им их деяния и οτΒρα'ΡίίΛ

которой в спальне окао^вм  ̂^ Довольно поздний» о царице Савской, У 
солнечные лучи проникал1т восток. Каждое утро, как только
солнцем (Tallqvisi 126i К т Дарица простиралась ниц перед

Ааллквист считал восточную «киблу^ цари-

Глава 12. ИСЛАМ



Савской свойственной всем домусульманскхш арабш (см*
Gordon, 215)*

Судя по всему, как и у других семитских народов, у древних арабов 
существовала восточная солярная ориеят^щия, следы которой усматрНг 
ваются в названиях стран света (см,: Chelhod, Conlribuiton, 250-*^255). Так, 
название «севера& совпадает со словом §атШ, означающим «левая сто
рона, лево» (отсюда арабское название Сирии — §ат); название южного 
зетра и юга звучит как jamina („справа**, ср. название страны Йемен в 
Южной Аравии); южный или юго-восточный ветер называется также 
janub (с правой стороны дующий ветер); dabUr означает и «запада» и ^эад- 
йН)Ю сторону» (Tallqvist, 125— 126), Таллквист предполагает тескже, что 
0ри отсутствии слова, обозначающего «передо и «восток<► одновременно 
(как в др.-евр., см, выше), его роль, вероятно, выполняло слово «киблаз  ̂
(qibia), означавшее изначально направление молитвы на восток (Ibidem), 

Возможно, первоначальная восточная ориентация арабов отрази
лась в символическом описании обитаемого мира в форме птицы, клюв 
которой — Китай, правое крыло — Индия > левое — хазары, грудь — 
Мекка и центральные арабские страны, хвост расположен на западе 
мира (описание принадлежит исламскому автору Vil в. ’Абдаллаху; см*г 
Крачковский, 4, 51),

Известно также, какую роль играли в ориентации на местности 
бедуинов Внутренней Аравии две крупнейшие звездз ,̂ хорошо видимые 
на ночном небе — северная Полярная звезда (cl-gcdi) и южная Каноп 
(§ё1); по ним до сих пор ориентируются бедуины в сирийской пустыни 
(см.: Hcnninger, 91, ИЗ, 115— 117). С их помощью задавались направления 
относительно оси север — юг следующим образом: «помести Полярную 
звезду на свое лицо<> (имеется в виду север), или «помести Калоп на свое 
лицо о (юг), или «пусть Полярная звезда остается на твоей правой (ле
вой) брови^ (северо-запад или северо-восток), или «пусть Каноп остает
ся на твоем правом (левом) векео (юго-восток или юго-запад) (Hess, 

—586, Tailqvisl, 148),
Возможно, домусульманские истоки имеет довольно поздняя му

сульманская традиция символической классификации, по которой 4 
^раны света ассоциировались с четырьмя элементами и с архангелами — 
ветер и Джабраайл, прах (земля) и ’акл-и кулл, вода и ИсрЗфйл, огонь и 
’Азра’йл (Вертельс/Бакоев, 80; ср.: Топоров, О числовых моделях, 24).

О риент ация храма К аабы  в М е к к е :
О т  я зы ч еск о го  храма к м усульманской свят ы не

Избрание Мекки священным центром ислама привело к усиле
нию почитания одного из древнейших храмовых комплексов арабских 
|̂ лемен ^  храма Каабы (Ка’аба), расположенного в Мекке. Задолго до 
Мухаммада Кааба стала национальной святыней арабов, в ней поклоня-

_______ ________
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~  " аалодилось, перед реформой Мухаммада, около
дась солнцу я т g различных местностях Аравва;
860 идолов божеств» поеяставлял собой Хубала — бога грома и дож- 
самый Главной достовримечательвостью храма авля-

”° Т « ^ ^ е н ь .  (от лавы, или ммсоритного происхождения), вде- 
лГвый й З ^ри " восточный угол храма. Д ая мусульман это -  главный 

СИМВОЛ могутества Аллаха, ниспославный им на
S  оТбыл я р Г с е н  Ибрахиму (Аврааму) из рая ар.
" л о м  Джабраилом (Гавриилом); на самом же деле это был один аз 
а“ болев почит^мых в доисламский период идолов Каабы.

Первоначально ЕСааба была языческим храмом со входом, как чаще 
всего встречается в древних 1<ультурах Ближнего Востока, на востоке, 
вернее, на северо-востоке, поскольку храм, представляющий в плане пря
моугольник (с основанием 12»5х10 м, высота храма 15 м), расположен 
своими сторонами под небольшим углом к странам света (о доисламс
кой конструкции храма см, подробнее: Creswell, I, 1, 1— 10). Исследова- 
ния показали, что короткая ось храма ориентирована на самое южное 
положение заходящей луны во время зимнего солнцестояния на гори
зонте этой местности, а длинная ось — на местный пункт восхода Кано- 
па — самой яркой звезды южного горизонта (Hawkins, King, 102— 109).

Весьма вероятно, однако, что ориентация стен ]ЕСаабы была изначаль
но, еще в предисламский период, связана с направлением четырех вег* 
ров, дующих в этой местности по промежуточным странам света — Sama]

(северо-восток), dabur (юго-за
пад), janOb (юго-восток) и saba’ 
или qabul (северо-восток). Об 
этом сообщают некоторые 
средневековые исламские ав
торы (например, ал-Бируни: 
«арабы связывали четыре 
стороны с местами, откуда 
дуют ветрыs> — Бируни, 264); 
кстати, сходная картина на
блюдается в древнем Вавило
не. Д. А. Кинг сопоставляет
ориентацию Каабы по ветрам 
с «Башней ветров^ в Афинах, 
которая так же, как и Кааба 
для арабов» п р ед ставляла  со
бой микрокосм гр еч еск ого
универсума (King, A]ignmcntSr 
306~*̂ 308).

shemai ^

labF

qebm

dsbur V
iJOHt

lanub



0ажво заметить, что слово, обозначающее юго-западный ветер dsbSf, 
ййеет первичное значение «задняя сторона., будучи однокоренным с 
такими словами, как dabara — «быть сзади*- и dubr ^  -оспина, т т  
(Tailqvisi, 125; ср. евр. дёЬи),

Интересно, что древние арабы ассоциировали леную, неблагогхрия^  ̂
йую в их представлении сторону с севером, а правую, бла1ч>ттрилтйую — 
с югом (Cbelhod> Contribution, 248— 253). Это, как уже отмечалось, свйгдв- 
тельствует об изначальной восточной ориентации доисламских арабов. 
Средневековые мусульманские источники сообщают, что круглые дома 
языческих жителей Мекки открывались в сторону востока, С точки 
зрения храма Каабы восточная ориентация предполагает обращение в 
сторону ветра qabOJ» который дул с северо-востока, т. е. летнего восхода 
солнца. Знаменательно в этой связи, что само слово «кибла» (qibla —  
священное направление молитвы) стоит в непосредственном родстве о 
названием ветра «кабула — qabul (King, Alignments, 309; History of Cartographyt 
II, 1, 189). Недаром ранние мечети, как установил русский востоковед 
В. Бартольд, имеют восточную ориентацию (Barthold, 245—250). Вероятно, 
здесь сказывается влияние доисламского предпочтения востока как сак
рального направления (позже эти мечети были переориентированы в 
сторону Мекки). Недаром, вероятно, и сам «черный камень* находится 
в юго-восточном углу храма, а в 20 м к востоку от Каабы располагался 
священный источник Замзам; между Каабой и Замзамом стояли две 
статуи языческих богов, которым приносились жертвы (Большаков О. Г., 
52). Т. Андрэ, сравнив раннехристианские и раннеисламские религиоз
ные обряды и обычаи, считает, что и первоначальная кибла арабов была 
восточной (Andrac, Ursprung, 4 ff.).

Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что астроно- 
1̂ическая ориентация самой Каабы — по Канопу и положению луны — 

могла быть случайной и лишь позднее замеченной и описанной мусуль
манами, чтобы подчеркнуть космическое значение храма. Первоначаль
но же храм мог быть ориентирован только по ветрам, госдодствующим 
β этой местности (см,: King, Alignments, 309).

В исламе Кааба стала восприниматься как центр мира, как пул 
земли — Surrat al-ard (Gaudefroi-Demombynes, 30, 69; Wensinck, Ideas). Мусуль
манские легенды утверждали, что не кто иной, как Адам, прогнанный 
«3 рая а добравшийся до Мекки, возвел первое здание (палатку) над 
* а̂мнем, который был дарован ему Аллахом (Ислам, 123), а гробница 
Дцама и Евы находится у подножия горы Абу Кубайс, расположенной 
« востоку от Каабы (Ибн Джубайр, 67, 265). Именно в Мекке библей-

Авраам (араб. Ибрахим) должен был заключить договор с ^ л а -  
хом̂  установить свои законы и открыть паломничество в Мекку {Боль- 
^QaκoвO. Г., 106),

Четыре угла Каабы имеют свои названия: восточный угол называет
ся По «черному камню установленному в нем, «черным углом» (ар-

Ислам ___________________________________



 ------~~г ^ ^евск и м » (ар-руки ал-йамани). западный -.
ру„вал.асвад), г а ^ й  ^  J сеаервый -  .ярахскимо (ар-рукнад.
вСйрийским» {ар-р^«
•иракй) (Ислам, 123)· ^ ассоциировались с оп-

р Х ^ и “  (W.nimck, Ka’aba. 584-592); упоминание об 
реяелеяль·» ;  тексте X в., но восходит, по-видимому к
этом ® J ^ ,  Позже существовали специальные карты в
™ , " в о к ^ Х . « и е ,  <« каких регионов к какой части Каабы (их цо- 
лучалось 0осемь) направлеаа кибла.

/. смпшмы древних
320 ------------— ----- ------ ------------------------ -------

Диаграмм» ваправлеаий киблы относительно Каабы XVI 8.
Ττ\ΛΤΤο<ί·η̂ т*_

жителей каждой страны» из Д^^т, например, глава «Кибла
Ибн-Хордадбеха (IX  « путей и стран» арабского географа
Багдада, Васита, ал^КуАм « Арминийи, Азарбайджана» 
Нихаванда, Хамазааа. йсбах«!^^ ина, №Басры, Хулвана, ад-Динадар»» 
^ аа ы  ал-Хазар, индийского т?' Табаристана, всего Хурасааа,
Ка бы туда, где его ^^“^^ира направлена к стене [храма] аЛ-



Эти [местности расположены] левее Северного аолшоа до m viB m m
аЛ-Машрика.

Что касается ат -^ б ат а  (Тибета), стралы тюрок» ас^Сина и 
сури. расположенных в восьми частях по ту сторояу середрты шМтк·^ 
рй1са, то их кибла находится близ «черного камням.

Что касается киблы жителей ал-Йемена, то молятся оал, обратин  ̂
щись к «Йеменской колонве5>. Их лица обращены к лидам жителей 
Аргтнийи, когда молятся те.

Что касается жителей ал-Магриба, Ифрпкийи, Мисра» аш^Шама и 
ал-Джазиры, расположенных в средней части ал-Магркба, то они молят
ся, обращаясь лицом к «Шамской колонне Их лица во время молит
вы обращены к лицам жителей ал-Мансуры, когда молятся те.

Таковы киблы людей и стороны, куда они обращаются во время 
молитвы» (Ибн Хордадбех, 64— 55; замечу, кстати, что слово левее в 
этом тексте может означать только к востоку^ что выдает пользование 
юда0“Ориентированной картой; ср. глоссу переводчицы Ибн Хордадбв‘* 
ха Н. Велихановой: «левее [западнее]»).

Предание сохранило забавные рассказы, как ученый паломник ш  
Самарканда в XI веке и такой же из Египта в XIII веке приезжали в 
Мекку, чтобы удостовериться, что кибла в их родных городах действи
тельно направлена в первом случае на зимний ааход солнца, во втором —  
на зимний восход (King, Alignments, 310).

Ориентация «киблы » в исламе

Из исламской традиции известно, что какое-то время «кибла» —· 
священное направление молитвы {намаза) Мухаммада и его сподвиж
ников — была направлена на Иерусалим в соответствии с тесными свя- 
зями, установившимися на первых порах религиозной деятельности 
Мухаммада между иудаизмом и исламом (Crcswell,!, 1,11— 13). Считается, 
что одна из первых мечетей» построенных Мухаммадом в Медине, была 
ориентирована на север» в сторону Иерусалима (см, ниже). Однако с 
624 г, н, э. (по традиции» на 16 или 17 месяце после хиджры), после того 
как возникли трения в отношениях с иудеями, проживавшими в Ара
вии, а пророк перебрался из Мекки в Медину, кибла была леренесена с 
Иерусалима на Мекку, символизируя разрыв между двумя вероиспове
даниями и обращение Мухаммада к древнеарабским традициям. Об 
этом ясно говорится во 2 суре Корана — одной из древнейших в ислам
ском писании, где пр едписы вается  во время молитвы обращаться «ли- 
ЦОм в сторону Запретной мечети«, ср.: 2: 138; 2:139 (144); 2:144(I49)j
2:145(150).

Перемена ориентации молитвы имела поистине историческое 
АЛЯ судеб ислама (Creswell, Ϊ, 1,12; Schedl, 181--186). Как указывает

ся в современной работе об исламе, «это событие явилось одним иа па- 
“' -  476



---------------------- Г„ „стдаяи вврвоначальвого ислама и имело ваашые
воротных вувктов а ястор» ознаменовало осознание Про-
политако-религиозвые по проповеди от учений иудеев в
роком (преданиях о Мухаммале. -  А. П.) при-
христиав... В Раввих W  _ выступает одной из отличительных черт 
знание аа  ̂ ал-Ки6лы подчеркнула арааийску»
оослодоватеяей ·”  ̂ счете значительно облегчила рас-
(шеяифйку нев^ в Р^ Аравии. Именно с момента перемены ал-Киблы

Ξ Ξ “— сь^Го—
Говоря географически, для Мухаммада, находившегося тогда в Ме

дике, перенос и/блы означал перемену овящеяного направления на 180» 
С севера ла юг

Судя по тексту Корана, не все сразу приняли новое направление 
киблы, были и недовольные, которых Мухаммад должен был увещевать 
и остерегать. Традиция рассказывает, что причиной перемены киблы 
были насмешки евреев по поводу зависимости Мухаммада от иудей
ских религиозных предписаний (по словам Табари, I, 1281, евреи гово
рили; «Мухаммад и его сторонники не знали, где их кибла, до тех пор, 
пока мы их этому не научили^), По одной версии, пророк провозгласил 
новую киблу в мечети Куба, по другой — в мечети Бану Салимы, которая 
с тех пор носила имя «мечеть двух кибл<> (Masdjid al-I^bJatain) (см,: Dolger, 
Sol, 186; WcDsifick, Kibla, 1059̂ -1061; CreswdI, 1 11— 13; Schedl, 185— 204), 

Отныне всякая молитва и некоторые другие культовые действия 
должны были быть направлены в сторону Мекки, где бы они не совер
шались — в Средней Азии, в Африке, Индии иди Испании. Этот закон 
сохраняет свою силу и поныне.

Это священное направление молитвы стало чрезвычайно важным 
элементом религиозного культа мусульман, оно наложило заметный 
отпечаток на мусульманскую архитектуру, географию и картографию, 
математико-астрономические занятия мусульманских ученых и т. Д* 

о многих странах и языках исламского мира слово «кибла» стало 
 ̂значении той страны света, где находится Мекка. Есте- 

 ̂разных народов это были разные страны света. Так, слово 
Египте вариантах — означает в
Магриба -  «воеток» Северном Кавказе «ю г», в странах
мусульманского ~  «запад» и т. д. (ор. в языках
qiblabagw aaxvn nihv Кавказа обозначение юга: табас. qibla, агул, 
гак, ср ; TallqvS ,̂ 127)!’ Р’Ч°Ь1а, авар. qilba(sic!), арчин. qUbalin

отравы света, от столит1о0 “ ®вяется значение слов, означают^
ское слово semai (левая  ̂«иблической ориентацией. Так,

Рона) в северо-арабском регионе означает



соответствий с обычной для доисламских арабов восточной ориев1ШЩбй> 
«севера; в то же время в Хадрамаутв это слово приобрело поч'Гй 
воположное значение «гого-аапад! ,̂ или дажо «ютч>-хотч>-запад1>, ггоек??ль- 
1су кибла по отношению к Мекке здесь — западная к левая сторона 
совпадает с югом! (Tallqvist, 123, Алт. 1), То же произошло со словом dabiir 
(задняя сторона» запад), которое в Сицилии приобрело значение «севера, 
так как север становился здесь «задней сторонойо при обращений с 
молитвой в сторону Мекки (Ibidem, 125).

Ориентация мечетей и культовых действий

На ранних этапах истории ислама мечети {месджид — «место по- 
клоненижу) были местами собрания общины, куда собирались люди не 
только для молитвенного обряда, но и для решения общественных воп
росов, например, суда. При преемниках Мухаммада, особенно при Абба- 
сидах (т. е. столетие с лишним спустя после смерти пророка в 632 г.) 
мечети стали исполнять только богослужебные и религиозные функ
ции.

Вопрос о первоначальной ориентации мечетей до момента переноса 
киблы с Иерусалима на Мекку не прост. Древнейшая мечеть в Куба —  
небольшой деревне в 4 км от Медины, где на пути из Мекки в Медину 
в 622 г. останавливался пророк, имела в плане квадрат и представляла 
собой открытый двор, окруженный по сторонам крытой колоннадой. 
Мечеть имела дверь на западной стороне, а на противоположной восточ
ной стороне находился культовый камень. Эти сведения донесли до нас 
средневековые мусульманские паломники, которые, посещая Медину, 
описывали и мечеть в Куба. Из этого обстоятельства В. Бартольд делает 
вывод, что мечеть была ориентирована не на север, к Иерусалиму, а на 
восток, как христианские базилики того времени (Barthold, 247—248 =  
Бартольд, 6, 540— 541; Большаков О. Г., 104).

Считается, что и одна из древнейших мечетей в Медине была обра~ 
Щена к Иерусалиму на север (Nissen, Orientation, 71; Большаков О. Г., 104), 
что, однако, не подтверждается данными о расположении дверей мече
ти: они были со всех четырех сторон, причем, южные вовсе не были 
главными, гораздо больше их было с запада, со стороны базара, и именно 
зти ворота были, по-видимому, основными для посетителей мечети 
(Barthold, 248), Бартольд считал почему-то, что идея ориентации на вос- 
ΊΌΗ свойственна была только христианам и стояла в полном противо
речии с представлениями древних языческих народов, поэтому он при
писывал восточную ориентацию ранних мечетей христианскому ̂ иянию  

видел в этом обстоятельстве подтверждение тезиса о большей близо*· 
между ранним исламом и ранним христианством, нежели между 

первым и иудаизмом (Ibidem, 248—249). Однако, как мы видели выше. 
Восточная ориентация была вовсе не чужда доисламским арабам, бояе& 
л·

0 cJ^^ ________________



вдоляе соответствует ооляр. 
того, ова бь1ла, ^ /̂ р.: King, AJigmneots, 309)*
HOijy характеру ^ е^ ,̂,ия киблы на Мекку все мечети должны

й™ «' * “ Г » ^  S o w  Мекки и ее храма Каабы. Внутри 
были обозначается махрабом (шШгаЬ) -  спедиальвой
чети это (CreswcH I 147—148): в этом направлении обяаааи
мГйт* ̂ воГвдсуль1не, где' бы ови ни были: соблюдение киблы было 
молиться в», « у  J- правильности молитвы. Слово «михраб»
употрГяется еще в Коране (34:13/12; 38:21/20) в значении «свйтияи- 
L . ,  .алторьь с VII века михрабы уже засвидетельствованы в мечетях в 
функции указателя направления молитвы. Михрабы нередко бывали 
украшены колон1«ми и аркой с резьбой по камню.

Многие другие ритуалы и обычаи были также связаны с направле
нием на Каабу, Так, например, призыв к молитве {азан) муэдзин проаз  ̂
носит, обратясь лицом к Мекке; в эту же сторону следует обращаться 
при совершении ритуала ихралга и ихлала при ритуальном очищении 
во время хйджжа (паломничества в Мекку) я в некоторых других 
ритуальных действиях. Голова жертвенного животного при принесе
нии его в жертву должна быть обращена в сторону Мекки, существует 
запрет плевать или справлять нужду в сторону киблы и т. д, (Nissen, 
Onenuiion, 70—78; Wensinck, Kibla, 1059—1051; History of Cartography, II, 1,189).

Картину тотальной подчиненности жизни мусульман кибле довер
шает обычай хоронить своих покойников, как правило, на правом боку 
лицом по направлению к Мекке {джаназа)^ причем умерший кладется 
таким образом еще до погребения (Alkinson, 85; Wensinck, Kibla,' 1060). Так, 
например, сибирские татары, принявшие ислам, хоронили своих покой
ников на правом боку головой к западу, так что лицо оказывалось обра
щенным на юг, где, по их представлениям, находилась Мекка (Семейная 
обрядность, 120). О единстве киблы и ориентации погребенного свиде- 
тельствует описание гробницы пророка в мечети Медины, оставленное 

(Г ®· Д^убайр, 132— 133). По его словам, гроб-
^  расположена в юго-восточной части мечети; «четыре ее сто- 

что во воемя^!^'^ * отношении киблы столь удивительным образом,
отклонен от нееТ При „ о Г '"  "°«®Р«У^ься к ней лицом, будучи
ной CTODOHP голова пророка находилась на юго-запад-

нужда в мтро'нотч^ескГга^^^ ориентацией рано возникла
лы в любой точке иоламскп? обосновании нахождения киб-
ннй это означало пт д„ мира; со времени грандиозных аавоевв-

НачинаяГухц Азии.
мусульманские астрономы литература, в которой
.честности, исходя из коооли вычисляют киблу для любой

дя из координат Мекки и этой местности, с о с т а в л я е т

/, системы Speenux культщ,
3§4 ——— ■



спразочнйки киблы для любого пункта, опредвляввдот по 
01ироты й долготы, дают рекомендации для легкого практическош на. 
хождения киблы в любой местности и т, д. Именно иа этих ш гут ^  
возникли и проникли затем в европейские языки такие термины, кйк 
«азймзгг »̂ «зенит», «н ад ир (Gordon,214),

Параллельно с научно-астрономической киблшгеской литературой, 
которая вытекала из греческой науки и имела элитарный характер, о 
Хв. нам известны тексты, отражающие «народные знаяия«>, чуждые 
расчетатл и теории. Эти тексты содержат киблическзгю свяп^енную гео·» 
графию, сфокусированную вокруг Каабы (Hislory of Cartography, 2,1, 189), 
каждая сторона которой ассоциировалась с какой-то страной (см* об 
этом выше).

И все же, несмотря на достижения исламских ученых, известно 
большое число отклонений ориентации оси мечети от астрономхгческой 
киблы. Они объясняются разными причинами. Одна из них та, что на 
ранних этапах возникновения мечетей арабы не умели еще определять 
астрономическую киблу, поэтому многие ранние мечети имеют прибли- 
зотельную, по странам света определяемую ориентацию в сторону Мекки 
(ср.: Barmorc, 82). Построенные на их месте позже новые мечети сохра
няли часто старую ориентацию, хотя уже была известна астрономичес
кая точная кибла. Некоторые же мечети строились на месте языческих 
храмов или христианских церквей, чья ориентация оставалась неиз
менной. Далее, в городах с более или менее регулярной системой улиц 
строившиеся мечети вынужденно подчинялись существующей ориен
тации улиц.

Мусульмане часто находили выход из положения, устанавливая с 
помощью михраба внутреннюю «правильную» ориентацию киблы, не 
совпадающую с внешней ориентацией мечети (King, Alignments, 304—305;
об отклонениях от «правильного» ^направления см. также: Вашюге, 81—  
98). Причиной отклонений мог стать также перенос старых ориентацион
ных принципов из одной местности в другую. Так, большая мечеть в 
испанской Кордове, построенная в УП1 в., имеет михраб на южной сто
роне вместо ожидаемой восточной, ибо Мекка находится к востоку от 
Испании, «Виновниками 1> такой ошибки оказались сирийские архи
текторы, строившие мечеть по привычным для Сирии планам с южно
ориентированной киблой (Gordon, 218),

Любопытную церемонию представляет собой щаваф (букв, «обходе·» 
вокруг») — ритуальный обход храма Каабы во время хадж« 

Для его свершения паломник должен войти во двор мечети ал- 
^^асджид ал-Харам, где находится храм Каабы, через «Ворота мира» 
(Баб ас^салам), причем вступить на священную землю он должен пра  ̂

ногой. Затем он подходит к восточному углу Каабы, где целует 
^черный камень*., и дальше его путь лежит вокруг храма по мощеной 
дорожке. Семикратный обход храма совершается по часовой стрелке,

__________ _



Vacmt, I. Ориентационные системы дреених культур

/лп яялййскую ^прадакшину*^, римскую «декстра-
™ . Т — L  S » Z . ”T n .  Л ,т» с о » Р « » .  « „ „ „
S  храма, в в коЕце обхода, подойдя к специальному
^ Т в х о д Г в  Каабу (oя■мyлmasaм), прижимается к стене и, подняв 

Р ^ У  в сторону входа, произносит хвалу Аллаху. Предполагаем 
^  ог-тмые алеиевты тавафа достались в васледство мусульманам 
" ; Г с л а " ^  (Gaudcrro№emombynes.205-224; Исла«, 217-218).

При том, что исйледояатели говорят о движении во время тавафа 
«слова направо, (ср. также: Большаков О* Г.,  ̂64), кажется, реальное 
направление движения могло быть и по часовой стрелке, и против. Вот 
как описывает таваф арабский путешественник испанского происхожу 
дения ХП в, Ибн Джубайр: «У почитаемого Дома четыре угла, и он 
почти квадратный,,. Первый угол его — угол, в котором находится 
Черный ка>«нь; от него начинается таваф. И обходящий отступает, что
бы свободно пройти мимо него, а почитаемый Дом находится с левой 
стороны. После этого он встречает угол иракский, который обращен к 
северной стороне, затем угол сирийский, а он обращен к западной сторо
не, затем угол йеменский, а он обращен в сторону юга. Затем он возвра
щается к углу Черного [камня], который обращен в сторону востока. И 
этим завершается первый тавафа (Ибн Джубайр, 46—47).

Как мы видим» здесь описывается таваф, производимый против ча
совой стрелки. По мнению некоторых исследователей, при том, что сами 
паломники верили, что они имитируют движение солнца по небу» таваф 
осуществлялся в противоположном направлении. Предполагают, что в 
языческой Мекке это движение было, действительно, по солнцу, Мухам
мад же, как это он делал неоднократно, перенял языческий обряд, изме« 

движения на противоположный (Cheihod, Contribution, 
252). В то же время существует теория, что обратное (относительно солн
ца) направление священного движения могло быть изначальным, по* 
скольку в тропическом поясе, в котором расположена Мекка, солнце в 

движется иначе, чем в Северном полушарии, 
и отбрасывает тень в другую сторону (Bosquet, 106).
ся доисламским по происхождению обычаем являет-
предместь& паломников в Мекку посещение священных мест в
Муздали(Ьы по Арафат, Муздалифы и Мины. Поскольку от
хода солнпа игстглпл пробежать за время от рассвета до воС'
таннем Солнца,
ков О. Г,, 53^54). твовавшим в доисламские времена (Больша-



^слам

Ориентация в астрологичестй дт^рафии

Что касается представлений об ойкумене в целом, то d зре» 
вкя ориентации по странам света интересно традшхйонвго© гботрафй- 
tiecKoe и административное деление арабского халифата на 
верти — ал-Машрик (на востоке), ал-Магриб (на западе), ал-Джарби (илй 
ал-Джудайй на севере), ат-Тайман (на юге). При этом названия для 
северной и южной четвертей дали самые выдающиеся звезды северного 
и южного полушарий — Полярная (ал-Джадй или ал-Джудаи) и Канон 
(ат-Тайман). В «Книге путей и странt> Ибн Хордадбеха (как и у его 
младшего современника ал-Йа'куби) все описание мира построено хго 
этим четвертям, при этом оно начинается с восточной четверти, затем 
переходит на запад, затем на север и, наконец, на юг (см,, например: Ибн 
Хордадбех, 61, 83, 106,109-^110,123; ср,: 288).

С членением мира на четверти связана и астрологическая геогра
фия арабов. Тот же Ибн Хордадбех, основываясь на географических ра
ботах своих предшественников, описывает «круг Земной», разделенный 
ка четыре сектора. Надпись, украшающая восточную четверть, такова;

«Вот все, что содержит в себе эта четверть; жар, влайсность, харак
тер воздуха, кровь, весну и юность. К ней относится ал-Машрик, ветер у 
нее — южный, часы ее первый, второй и третий, из физических сил &й 
принадлежит естественная пищеварительная способность, из вкусовых 
качеств — сладость, из планет (светил) — Луна, Венера, из созвездий — 
созвездия Овна, Тельца и Близнецов^ (Ибн Хордадбех, 126).

Такие же характеристики содержатся в южной, западной и север
ной частях круга. Для удобства сведем их в таблицу:

страны света
четверти мира
сезон
возраст
физические
характеристики
элементы
плйиеты

знаки зодиака

дня
^̂ и̂дкость тела 
йкус
♦физические
Силы»

восток
ал-М аш рик
весна
юность
жар
влажность
воздух

Близнецы

1—3
кровь
сладкий

юг север
ат"Тайман ал-Джарби

лето осень
молодость зрелость

жар холод

сухость сухость

огонь эвмля
i Солнце, Марс Сатура

Рак, Лев, Дева Весы, Скорпион
Стрелец

4— 6 7— 9

желчь черная желчь

горький вяжущий

духовные силы сдепленкя

it органические

зад ад 
ал-Магри .6 
эима 
старость 
холод 
влажность 
вода 
Юпитер, 
Меркурий 
Козерог, 
Водолей, 
Рыбы 
10—12 
слизь 
соленый
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^  Ξ ™ <  ττψο снтоли^еская классификация твл^
Ия Тйблшы мы вт  ’ на страны света, создает у

нмй шкро- й астрологическую географию. Отметим
еулыяан такую классификации, при которой после
странную ожидаемый запад, а север (это бидно  из иного
Г о Г я Х л Г о в ^ ^ ^  возрастов, знаков Зодиака и часов дня).

Ориент ация карт

Н еобходим ость математически и астрономически рассчитывать 
кйблу в любом месте исламсгсого мира по отношению к Мекке, а также 
графи̂ |ески наглядно демонстрировать ату взаимозависимость местнос
тей на цовсрхности земли привела к тому, что в арабо-исламском мире 
был довольно велик интерес к картографии. Оказавшиеся никому не 
нужными в христианском мире Западной Европы и в Византии геокар- 
тографические и астрономические теории и расчеты великого Птоле
мея нашли поэтому в исламской научно-религиозной среде живейшее 
внимание и почтение. Есть сведения о том, что основные труды Птоле
мея уже в VII веке были переведены на арабский язык, его толковали и 
дополняли, критиковали и компилировали. Система координат, осно
ванная на величине градусов широты и долготы, стала неотъемлемой 
частью научной арабской картографии (об арабской картографии на 
русском языке см, работы: Шумовский, 571— 584; Постников, 75— 81).

Большого размаха переводческая деятельность достигла в VII—
X вв.» особенно в Багдаде при халифах ал-Мансуре, Харун^ар-Рашиде и 
ал-Ма*муне (VIII — начало IX в.) (о греческом влиянии на исламскую 
науку см.: Klein-Frankc, Sabra, 223—243; History of Cartography, 2,1,4),

Как же ориентировались исламские карты?
Как уже говорилось, с самого начала переноса киблы с Иерусалима 

на Мекку, для находящегося в Медине Мухаммада это стало направле- 
нием южным, как и для большинства стран, находившихся севернее 

в результате завоеваний под воздействие ис- 
лагательнлр ^ в Египте и Северной Африке прй-
(Tallovisi 127̂  «южный, относящийся к южному ветру*
ского (мусульман^Гл^?^^^^ ^юатому, что большинство карт мира араб' 

В картографии южную ориентацию,
обслуживали неполп различаются несколько типов карт. Одни
киблы, н а з ы в а л и с ь ^ нахождении правильной 
ориентацию в зависимост^^!' киблы^ и имели, естественно, различало 
от этого места к Мекке η  ̂ составления карты и направлени#! 
составлялись такие каоты поскольку больщинство городов, где
Дия была преимущественил севернее Мекки, то их ориента-
ления в поколение до традипии^*^^’ *<api‘bi, передаваясь из поК°'

^Рад«Дии, дожили до XIX в. (южной ориентадйеи



________________  Ш

объясняется, в частности» улотребленке нар?1чия лев^е для ο0οθ^»ϊ^Η5ϊί 
с^ран «: востокг/ у Хордадбеха» см. выше).

Второй тип карт это географические карты мира шшодобяе ©не·' 
йеяйтой карты Идриси 1154 г., выподнеиной им в Палермо при двор^ 
сицилийского короля Рожера II» Она, как к другие карты мира» 'также 
ориентирована на юг.

Третий тип карт — карты региональные. Они, как и положено 
такого рода картам (см. подробнее: Подосинов, Ориентация карт» 72), 
ориентированы по различным сторонам света. Но и здесь есть опреде
ленная логика. Изучение региональных карт так называемого «Атласа 
ислама» X  века показывает» что различные регионы изображены» исхо
дя из ориентации «от центра к периферии*. Практически это прояв
ляется в том, что если это карта Средиземного моря или Магриба, то 
ориентация — западная, если же изображается территория Черного или 
Каспийского морей» или Армении, то — северная, если страны «за Ок- 
сом<>, то — восточная, если же сама Аравия, Египет или Сирия, то южная 
{см. карты в: Miller, Маррае Axabicae, 1— б, passim).

Заключение

Ориентационные принципы мусульман обладают многими черта
ми, которые были свойственны и иудаизму: первоначальное почитание 
солнца и восточная солярная ориентация; запрет солнцепоклонства 
Мухаммадом, введшим культ единого всемогущего Аллаха; первона
чальное направление молитвы на Иерусалим, отражающее тесные связи 
ислама с иудейством на ранних этапах развития ислама; подвижный 
характер такой ориентации при молитве; устройство мечетей, фиксирую
щих направление молитвы специальными нишами подобно синагогам; 
погребальный обряд» предполагающий обращение лица умершего в сто
рону священного центра и т. д.

Помещение Мекки в центре сакрального мира — самая яркая чер- 
"га ориентации ислама. Направленность к Мекке (кибла) определяла 
все ритуалы, церемонии и обряды мусульман, где бы они ни находи
лись: направление молитвы» ориентация мечетей, карт, погребении —  
see имело своим вектором Мекку. Это ориентационное «подвижное 
единство* выделяет ислам (как и иудаизм) из других религий.



НАРОДЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ

Шоаяалгаировав ирйгояпы ориентации по странам света в юж

^оГГпадвой точке Европы. Теперь наш путь лежит в противопо- 
„ Г н м р а в л е я и и  -  по северу Евразии с аалада на восток и. таким 
S o M .  мы κίκ бы м  движению часовой стрелки вернемся осять в 
Сточную Азию. Нам предстоит познакомиться с ориентадионньщи 
представлеяиями народов индоевропейского происхождения — кель
тов, германцев, славян, народов других языковых групп — финно-угров,
тюрок и монголов.

Эта цепочка древних культур отличается от предыдущих тем, что в 
то время как те от Китая до Рима — создали высокоразвитые циви̂  
лизации, северные народы Евразии в силу, вероятно, географических и 
климатических условий стадиально находились на более низкой ступе
ни развития и позже попали в кругозор развитых цивилизаций юга. Их 
история только начиналась.

Но начавшись, она быстро подверглась различным влияниям 
южных соседей. Для северных европейцев это проявилось сначала в 
романизации, несколько позже — в христианизации, а для народов Се
верной и Центральной Азии — в воздействии ислама и буддизма. По
скольку мировые религии со своими последовательными ориентацион
ными системами были рассмотрены отдельно, для нас важно проследить 
древние (дохристианские, доисламские» добуддийские) пространствен- 
ные представления северных евразийцев.

Такое исследование сопряжено со многими трудностями. Чаще всего 
цредществующие, скажем, христианству пространственные представле
ния того или иного народа, поскольку они в очень большой степени 

смыслом, искоренялись как языческие и у боль- 
вальио ПИТУ»’'**'* лишь в фольклоре, языке, различных сак-
отсутстГм^ТД".^”  ̂ и «суевериях». Почти совершенно
мы ПОЭТОМУ fin описывали эти ориентационные сиоте-
ными и неполными™^ “ учаях наши выводы будут предположитель-



Глава 13. КЕЛЬТЫ

что поделилась Ирлйндй!? й гк&

“  Легко сьсазать, — ответил Фиптаи, — пй оаш- 
де мудрость, па севера битва, на востоке йзобилие, па 
юге муаыка, в центре власть.

^Установление Владтиа Тары^ 
(Преданил. 82) (перев. С, В. Шк^^наеаа)

Общие замечания

Обитавший в Европе западнее всех прочих народ индоевропейское 
го происхождения — это кельты, чья территория расселения е века  ̂
предшествующие нашей эре, охватывала части совр» Британии, Ирлан
дии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Испании, Северной 
Италии, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии и некоторых других стран. 
Расселение кельтских племен, проникших даже в Малую Аоию, прихо
дится на V—III вв. до н. а., когда сведения о кельтах (Κελτοί, GalU) етяли 
попадать в греко-римскую письменность.

Начинал е первого века до н. э, кельтское население, теснимое е 
северо-востока племенами германцев, подверглось к тому же мопщой 
романизации, особенно на территории совр. Швейцарии, Франции и Гер
мании, завоеванных римлянами, а в первых веках нашей эры — христиа
низации. В средние века небольшим островком кельтской культуры 
оставалась Ирландия (христианизирована в середине V в.), из наследия 
которой мы и черпаем большинство сведений о мировоззрении кельтов 
{ср.: de Vries. Kcllische Religion, 27—28: «Was IsJand iurdlegennaflischeReJigioo, 
ilas ist Irland fur die keltischeo). Из языков кельтской группы сохранились 
ирландский, валлийский, бретонский и гэльский, распространенные в 
Ирландии и некоторых частях Британии.

Поэтому, чтобы выяснить ориентационные принципы древних кель- 
■ϊΌΒ, приходится в качестве источника использовать фольклорные мате
риалы, в которых предполагаются пережитки древне-кельтских воззре
ний и верований (подробнее об этом см,: Шкунаев, Преемственность.
34-~48ί Он же. Традиция, 38—47). Так, большой материал содержит ир
ландский эпос, возникший в Vir—VIII вв, д. э., но описывающий собы- 
тия рубежа нашей эры (Шкунаев, «Похищение !>, 407—409; Он же, Тра
диция, 40^41). Большое значение для кашей темы имеют также данные 
лингвистики (кельтские слова, означающие страны света), адткчные 
литературные источники (их разбор см.: de Vries, Keltische Religion, 17 
29: см. недавний обзор: Pauli, 118-144). а также археологические оотат- 

храмов и погребений, показывающие их ориентацию (кедьтшл̂  на
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;;:;;;;;:7Г ;7верной  Ирлалди. соотв..схву«г археолоп^еокая куль- 

>гура латеиа)-

Восточная ориент ация

Ргтг̂  о Шрадер показал, ^то самая ранняя ориентация по страащ̂ г
Еще и. шрадер «осток. Среди языков, в которых это пред.

светауиндоввропе^-^^^^^ ньфазилось особенно ярко,

окГзыГется -  наряду с санскритом и авеетийским -  также ирлаад 
в этих двух языках, ирл. aiiher означает .перед* и .восток» 

far Mart -  «вдвяя сторона, и «залад». dess (ср. санскр. daksiqa, авест, 
diiiU лат. dexter, слав, десница) -  «правая сторона» и оюг., 1йаШ -  
«левая сторонами «север»; ср. также fochla ~  «.север» (ирл. с1е —  «сле
ва») (Schrader, 370-371; Vellen. 443-^6). В коряском языке слово clelh 
означает «левый» и «савер ,̂ а в валлийском языке «севера выражается
словом gogledd, образованным от go----- «под» и cledd — «левый»
(Brown С Н., 121,124):

Предполагается также, что греческое слово Θούλη (Туле), означаю
щее полумифическую северную страну, отражает кельтский корень, пе
редающий индоевропейское *dhol- («низ, внизу», ср, слав, долъ, гот. dal, 
нем. Та1 и др.; см.: Huisman, 104), В этом случае мы имеем место с отож
дествлением северной стороны с низом, которое, как мы увидим» было 
характерно для большинства народов северной Евразии.

Т. А. Михайлова (Пространственная модель, 245—247) пишет о «пол
ной утрате ирландцами общекельтских космогонических представле
ний», о «наличии в Ирландии доиндоевропейского населения, что обус
ловило изначальную сакрализованность отдельных точек». Но по многим 
данным» именно в Ирландии сохранились прекрасные образцы индоев
ропейских верований.

А. и Б. Рис в своей книге о Кельтское наследие»* построенной на 
фольклорных материалах и средневековых литературных источниках,

кельтские верования и представле- 
”^«^зывают, как общеиндоевропейское наследие 

циальво своеобразной древнеирландской культуре. Сле-
значеаии ’градиции в средневековой литературе и о
иадодвоопейскпго текстов для реконструкции кельтского и
заев. т1адииия^6-“̂ ?.™"’ недавно С. В. Шкунаевым (Шку-
вает. что «многие фрагмента** литература вопроса), который подчерки- 
т^ьной сторош ноГ^?г.7Л ® формальной, так и о содер*а-
иЕдоевроаейской поэтики и анализу в свете древнейШ«И

. Современная И ^ и „  „I* *®·
(cojced -1 / 5  часть святи» f  четыре провинции, но их- название

(вероятно, по числу вторжений ^Р ений новых племен на остров). П ом имо четы



ίζeлbmы

рех. леж ащ их по странам света (легендарная традиция назБшае® 
илг Ульстер, на севере, Лейнстер на востоке, Мунстер на юге й Конаше^ 
на западе), во II в. н. э. возникла пятая провинция — Срединная 
(cw* подробнее: MacNeill, 100; сомнения в исторической реальнокуги «пятй 
короД&вст»*' см: O’Rahilly, 171— 183).

Это пятичленное деление было принято не только на уровне поли
тической географии. По словам С. В. Шкунаева, «религиозные npê j>* 
ставления, культовая практика и социальные установления ирланД1з:ев 
с самого раннего времени отмечены следами подобной стру1стуры — ей 
соответствуют в ирландской традиции пять священных деревьев оетро·̂  
ва, пять королевских заезжих домов, центров общественных церемоний, 
я даже правила распространенных среди знати игр» (Шкунаев, 
щевие̂ >, 422),

При разделении Ирландии на провинции (которое приписывается 
легендарному королю Туаталу Техмару во II в. н. э>, см,,‘ Предания, 14бу 
266) за каждой из них были закреплены определенные символические 
функции, напоминающие те» которые существовали при разделения древ
неиндийского общества на касты. В книге Рисов приводится следунУ- 
щая таблица деления на провинции по странам света и функциям;

центр (Midc, Meath) — цари» царская власть, законы, достоин^во, слава и т. д. 
запад (Connacht) — друиды, учение, науки, красноречие, мысль и т. д. 
север (Ulad, Ulster) — воины, битвы, война, воля и т, д.
восток (Leinster) — земледельцы, дроцветание, мирная жизнь, здоровве я ф. д. 
юг (Munster) — простые люди, рабы, слуги, музыка, поэзия, .чувства и т. д,

В средневековом памятнике литературы «Установление Владений 
Тары» старейший и мудрейший среди смертных Финтан на вопрос — 
«как поделилась Ирландия и где что в ней было?» отвечал: «На западе 
мудрость, на севере битва, на востоке изобилие, на юге музыка, в центре 
власть и далее перечисляет более подробно характеристики всех ст^ан 
света (см,: Предания, 82—83),

Сравнение с распределением индийских каст до странам света 
дает следующий результат:

север ‘
битвы

север
жрецы

запад слуги царь
боги

крестьяне
юг 

ИНДИЯ

восток запад учение цар- процве-
.тание

музыка 
юг

ИРЛАНДИЯ



/. системы дрееких кдльтур
§34 _______  __——■—■ -----W,

«tr«n ετΓΟ повторяя В общих чбртах распределение 

е™, J o етра. -

расположены четыре
В Цгзвгральв ^  ‘ Тальтиу и Тлахтга. По преданию,

нТрасаолагался’ва территории, которая прежде принадле- 
^ Г о д н о м у  и/королевсгв (Уснех был связан с Коннахтом Тара _  е 
^неторо^Тальтиу -  с Уладом, Тлахтга -  с Мунстером). Эта цевтрм 
сл^Глй местом общеирландских нразднеств. которые одновременно 
S h  съездами всех правителей Ирландии (Шкунаев, «Похищение., 471).

Одним из самых важных сакральных центров, находившихся в 
центре Ирландии, на границе четырех провинций, считался холм Уснех 
(Uisncch), на котором стоял знаменитый «Камень ДелениЙ!>. По преда- 
ниЮ) именно у зтого камня друид по имени Миде возжег первый свя
щенный огонь Ирландии, Видимо, поэтому, по словам Гиральда Камб- 
рийского (Topographia Hiberniac, HI, 4 // Proceedmgs of the Royal Irish Academy, 
72(c). P 159), этот камень воспринимался как пуп (umbiiicus) Ирландии и 
Земли (qui lapis cl umbilicus Hibemiae dicitur, quasi in medio et medltullio tenac 
posiiusi cp, 0 «лупе Уснеха̂  ̂ в песни Финтана: Предания, 83). Он был 
пятиугольным, что символизировало членение страны на пять провин
ций (CM.i Предания  ̂84: «Тогда поставил он [Финтан. — А* П .] на вер
шине холма [Успеха. — А. П.] камень с пятью гранями и назначил по 
одной из них кансдой пятине Ирландии...»). На холме Уснех проводил
ся оенах — народное собрание ирландцев.

Наряду с xo;iMOM Уснех, который, по-видшуюму, служил религиоз
ным центром страны, в Ирландии к востоку от него находился другой 
сакральный центр, расположенный на холме Тара (Tara-hiU; совр. Тем- 
ра). Именно в Таре обретался знаменитый камень Файл, или Фаль (ка
мень мудрости, axis mundi и фаллический символ); здесь, по преданию, 
имели свою резиденцию верховные короли Ирландии и, в частности,

короля Аэда. Источники сообщают, 
ирландские короли вступали в священный брак о землей и 

met. собрания-празднества (Шкунаев, «Похище-

(«Медового покоя.) и четывехДппТ'"*'’ центрального зала
та и относящихся к qeTunL ориентированных по странам све-
глашаемые яа праздники расположенным. Прн-
ствуюхцих залах — «люл^ м ^Р-^андик» размещались в соотве '̂ 
Лейвстера ^  в восточной четвГ^и^^ ® южной четверти дома, люди 
зала находилось ложе самого и т. д, В центре центрального

короля, и четыре короля четырех корО'



девств располагались рядом с ним на ложах, также состгасбмш:^ ΰ& 
стразами света («король Лейнстера возлежал на ложе ш т р^'ш  [ДШ£- 
аалла] к востоку, король Мунстера — по его правую руку, король 
вахта — сзади, король Ульстера — по левую руку») (Шкукавв, «Ш ет- 
шеяие», 485— 486; Предания, 249).

Запад

Север

■Ульстер

Коннахт Лейнстер

Мун стер

Юг

Вос5так

(знак указывает на расположение «лоне королей^ )̂

Рисы, приведшие этот текст (Rces/Rees, 147— 148) и сравнившие опи
санный обряд с китайскими и индийскими церемониями, кажется, не 
заметили, что сам король Домналл был обращен к востоку, коль скоро 
остальные короли располагались относительно него спереди, сзади и до 
бокам, — немаловажное обстоятельство, свидетельствующее о нредпоч:-, 
тении восточной стороны как сакральной. Сакральность этой стороны* 
как и самого дворца усиливается тем, что, как устанавливают исследо
ватели, королевский дворец в Таре был «одним из воплощений косми
чески упорядоченного начала в ирландской традиции» (Шкунаев, Тра
диция, 44), а королевская власть имела особый сакральный статуе 
(Безрогов, 5— 16; см, с. 9: «Как можно судить по сохранивпшмся па-< 
мятникам, король представлял собой ритуальную фигуру — фетиш: все 
поведение его было непосредственно связано с жизнью космоса и пле
мени о).

Вместе с тем Рисы отмечают, что в Уэльсе и Ирландии более тра
диционно разделение пространства (сакрального и политического) на 
северную и южную половины, нежели на восточную и заладнзтю (в па
раллель они приводят примеры Франхщи, Англии, Германии, Египта, 
Израиля и Индии; см.: Rees/Rees, 174). С. В. Шкунаев отмечает, что исто-- 

двоичного деления Ирландии по линии север — юг лежат в разделе 
территорий между представителями разных династии, при этом до ряду 
признаков выделяются та1сже восточная и западная культурные труп- 

(см.: Предания, 282).
Интересно, что почетное место в ирландском доме — на севере 

откуда хозяин дома или почетный гость взирают на юг; новый 
дом должен строиться непременно к северу от старого. Более того, изве- 
стно, что в некоторой части ирландской терминологии слова, означаю^



часть J. Ориентаччончме системы древних культур

.юг Иряйядяи.. сйвонимрпшы ПОНЯТИЯМ «верх, верхняя часть», а 
^8арщ«и«исомсловоупотре6лешш символизирует

можяо усматривать, ш-видимому, особую форму орй- 
ентшдаПа L ·.  существузощуто наряду с ивдоевропеискои солярной (ао 
востоку) и расароетравеаную во всему северу Евразии.

И^едователй отмечают также благоприятность в кальтском мире 
лвижения слева направо -  по движению солнца, и наоборот, небяаго- 
приятиость обратного движения (Rees/Rees, 383; de Vnes, Keltische Religion, 
193; ср.: Шервуд, 149:· «Входы в города и селения Галии всегда были 
расположены так, что повозки, въезжавшие туда, вынуждены были ло- 
Борачивать направо»). Интересно, что памятники королевского права 
νΐΐ-^νΐϊΐ ввм регламентирующие запреты [гейсы) и привилегии {буада) 
королей» перечисляют их для королей пяти королевств в следующем 
порядке; Тара, Лейнстер, Мунстер, Коннахт, Ульстер (Безрогов, 15), т. е. 
после центре начиная с востока по движению солнца до севера. Кстати, 
один из запретов королю Лейнстера гласит, что тому нельзя «идти про
тив движения солнца вокруг Фортуата Лагена^ (Там же).

Движение оно солнцуочевидно, отражает победу солярного ка
лендаря над лунарным» следы которого усматривают в свидетельствах 
Шпшия (PJin. NH, 16,44) и Цезаря (BG, VI, 18) о счете суток не по дням, а 
по ночам, что отразилось также в древнеирландской терминологии (Шер
вуд, 145), В античной этнографии сохранились прямо противополож
ные данные о характере и ориентации культового движения по кругу у 
культов. Если Посидоний (см. у: Athen. IV, 152 d) сообщал, что кельты 
«молятся богам, вращаясь направо» (τούς δεούς προσκυνοΰσιν έιή ΐά δεξιά 
πρεφομενοι), το Плиний настаивает на левостороннем направлении их 
З Г ь Г * ’ ad oscuJum referimus totumque coqius circuraagimus
слм1» GalIiaereligiosiuscrcdun( (Plin, NH, 28,25; Эйтрем, впрочем

Плиния, см.: Eilicm.50, Алт.3). 
ловога б“ в̂ “  встречается странный образ трехго-

Трехголовые галльские божества



д^гмается, χιτο речь здесь идет вое же о я[^ырехголош5с 
которые в плоскостной передаче не иогут быть выражены Кйшш
как с одной головой анфас и с двумя ^  справа и слвйа ^  в префиж.. 
Тогда мы имеем традиционный для архаических культур Ввра«шт <i6- 
раз ч еты р ехд и к о го , глядящего на четыре стороны божества, олицетворя
ющего собой власть над всем миром*

Ориентация храмов

Цезарь в «Записках о Галльской войне» (ί в» до н. э.) ке упоминает^у 
кельтов никаких храмов, кроме «священного местам (locus consecratus —  
BG, VI, 13 и 16)> что, возможно, надо приписать их примитивности, уда
ленности от маршрутов римских походов и традициям античной θΤΗο- 
графии, отказывавшей варварам в постоянных храмах (с1с Vries, Kelliscbc 
Religion, 191— 1̂92). Вообще» в античной литературе есть несколько упо
минаний храмов у кельтов, хотя чаще всего они довольно неопределен
ны (см.: Tit, Uv. 23, 24; Polyb 2, 32).

Археологические раскопки свидетельствуют о существовании у 
галлов римского времени трех типов храмов — прямоугольного (иногда 
квадратного), круглого и полигонального (в основном восьмиугольного).

Прямоугольный храм, встречающийся чаще других, представлял 
собой, как правило, небольшую целлу, в которую вела входная дверь и 
которая была окружена крытым или открытым коридором по пери
метру целлы, вероятно, для праздничных «обходов «> вокруг храма цо 
движению солнца (de Vries, Kcllischc Religion, 192— 193)» Таковы храмы в 
Отене (Autun) во Франции, в Элсте (Eisl) в Нидерландах, в Массиньля-ле- 
Витто (Massingly-lcs-Vitieaux) и др.

Нзвестнььтакже галльские круглые (как в P r̂igueux или в Crozon) и 
близкие к ним полигональные (как в Saint Reverien —  Nl^vre или в Hempei 
на Мозеле). Хотя все эти храмы принадлежат уже римскому времени, 
римское влияние в архитектурных формах признается мало вероятным? 
предполагается существование доримских кельтских храмов таких же 
форм, но построенных из дерева, а потому не сохранившихся (dc Vries, 
Kcllischc Religion, 194— 195; Монгайт, 287). При этом круглые храмы (пер
воначально деревянные хихсивы) были, вероятно, в древности основным 
типом храмового строительства. При переходе на каменное строитель
ство трудно было —- чисто технически — сохранять круглые формы, 
поэтому строили полигональные храмы, которые в плане приближались 
^ ^^Руглым,

Что касается ориентации кельтских храмов, то направленность входа 
к востоку считается общей чертой британских и галльских храмов рим~ 
cî oro времени (Lewis, 32), хотя нередко ориентация входа могла быть 

в силу необходимости вписать храм в окружающую ландшафт-

_________ __
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------------  „о тс и \ или урбаяистическую (вдоль улицы) среду
иую (наггр?шер, вдоль реки) ялк уро
(Wilson D. R-, 5—30). каталогизировали все археодо.

Британски, арх^ло™ »  территории Нидерлак-
шчеоки йзЕеогаые р т  Швейцарии и Подунавья (Ноте/King.

библиография). К о,а<^ью. 
^ ^ - ^ ^ ' ' ' Z Z 4e^ m n % sM O ^ o .p om e^ b C T B a , они отмечали и ори- 
е н ™  ^ а  (ЧТО отвюдь ве всегда встречается в археологической 

так ’гго мне удалось подсчитать процентное соотношенае 

храмов с различной ориентацией.

страда света количество храмов из них яредположительно

ВОСТОК 137 21

ВОСТОК'ЮГО'ЭОСТОК 11 2

юго-восток 53 5

ЮГ-ЮГО’ восток 16 8
восток-северо-восток 13 1
северо-восток 21 3
север-северо-восток 2 —

кг 16 4
север 2 2
эадад Q 4
северо-задод 3 1

ИТОГО 283 51ύ,οο

Таким образом, иа 283 храмов абсолютное большинство — 263 
храма имеют ориентацию по дуге горизонта от севера-северо-востока 
до юга-юго-востока. Сравнительно много (16) храмов с входом на юж- 
дои стороне, и совсем немногочисленны храмы со входом на севере или 
западе (в общей сложности 14).

археологическая культура характеризуется также свое- 
плане площадками, имеющими четурехугольную в
Эти плошапки и валом (так называемые Viereckschanzen)j
Франции до большом пространстве от Северной
как показывают раскопки' временем включать в себя храм,
Площадка здесь ааЛикр η ^’̂ ^^Рлииском городе Goumay-sur-Aronde·
д е н т Т о гр а ж Т ен ^  «  iV в. до н, а . а ок. 30 г. до н. э. п

PaulK 126-135; ср.: Schwara,203“ 2 ! V c v r ”®̂ ‘'” кельтский храМ (ом- 
ка ориентировалась стева1̂и L  раскопок, площаД
точной стороны. странам света, а вход находился с вое-



___________ _______  ж

О риент ация  повребёний

В кельтском мире были употребительны как кромадия» так ж ipy- 
нойоложение в грунтовых могильниках или а курганах (МаигаЙФ^

Судя по античным и средневековым источникам, потусторонний 
1дир кельтов находился, в основном» где-то на западе, на островах вр откеа*» 
не (подробно  о взглядах кельтов о загробной жизни см.; deVries, Kellische 
Religion, 248— 261; Носенко, 101 — 112),

Так» Плутарх сообщает, что царство мертвых у кельтов расположе
но на острове в океане (Plutarch, De defcctu Graeculonim, Ιδ). Ирландские 
саги также описывают некую райскую страну блаженства» куда перасб̂ - 
ляются души умерших; эта страна расположена на острове или остро
вах далеко в море и носит различные названия: Сад Луга, Страна Жк-- 
вых, Царство Победоносное, Эмайн, Страна Чудесная, Страна Благодатная, 
Обетованная Страна и т, д,; царями этой страны выступают божества 
Донй, Луг и Мананнан (Носенко, 104—109), или, по одной из версий, бог 
Трен (Шкунаев, Кельтская мифология, 635), Впрочем, север также ассо- 
циировался с забвением и смертью и там обитали фоморы — «нижние 
демоны о, с которыми вели битвы боги и герои (Там же).

Наряду с этим существует еще одна возможность помещения цар
ства мертвых уже непосредственно на территории Ирландии* В рамках 
пятичленной структуры сакрального пространства Ирландии провин- 
ция Мунстер, как указывалось выше, локализовалась на юге. «Первона
чально в зтой картине мира Мунстер соотносился с низом, изначаль
ным хаосом, автохтонным населением острова, миром мертвых, женским 
началом» (Носенко, 103— 104; ср.: Rees/Rees, 137— 139). При этом имен
но в Мунстере находились Сиды (sid) — чудесная потусторонняя страна, 
лежащая в ирландских холмах (описание ее см.: de Vries, KeJtische Religion, 
255-^257).

Кельтские кладбища известны в разных частях кельтского мира — 
в Лэнкхиллз-сайт под Винчестером, в Колчестере, Дорчестере (Англия),
о Таррагоне (Испания), Туре (Франция), Неймегене (Нидерланды), Ксая- 
тене (Германия) (Jones, Burial Customs, 825). Все они сравнительно поздние 
(IV—V вв. н. э.)> и ориентация погребений на всех довольно упорядочен
ная. Так, в Лэнкхиллз-сайт из 408 могил 375 ориентированы от 225" до 
294 от истинного севера, т. е. головы покойников лежат на западной 
«ли юго-западной стороне (Clarke, 131). Едва ли такую ориентацию сле- 
лует объяснять влиянием христианства, так как этот обычай распрост  ̂
Раняетсл в Британии раньше, чем там укореняется христианство (Jooes R., 
^̂ 4—426). Скорее это можно связать с восточной ориентацией кельт- 

храмов, о которых речь шла выше, и с древней традицией индоеа  ̂
Ропейцев, почитавших восток как священную сторону*

А. Л. Монгайт отм ечает вместе с тем, что «в  грунтовых могильни
ках разных [кельтских. — А. П.] племен и областей ритуал различен:
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«  г»оош.ии яосгяки лежат головой к югу. в Моравии -  головой к севе-1 ГПвирийско-карватской области есть погребенные в скорченном 
шложеюга. (Монгайт, 287). Существует также мнение, что .для келы- 
“ захоронений характерно вытянутое положение костяка преиму. 
ществевно с северной ориентировкой (южная встречается лишь изред. 
ка)» Шогребаяьяый обряд племен Северной и Средней Европы, 69).

Заключение

По мнению большинства историков, кельтская картина мира со- 
держит в себе многие ^ерты, которые мы прослеживаем у древних знн- 
доевропейцев (в частности, индийцев). Так, восток у кельтов, несомнев  ̂
но< выступает в качестве основной сакральной страны света, языковый 
узус, культ, храмы > устройство дворца правителя, погребения — все несет 
чарты почитания востока.

Направление сакрального движения слева направо (по движению 
солнца) также соответствует солярной ориентации на восток. Север и 
юг у кельтов выступает, как у всех народов Северной Евразии, в дихото
мическом различении сторон неблагоприятной (север) и благостной (юг).



Глава 14. ГЕРМ АНЦЫ

*Боги взяли Имирп, бросп«яи в casiyio глуб& Мто- 
ровой бездны и оделили иа кетч5 оемлю» а да 
его — море и все воды, Cnwa зомля была еделйгш ш  
плоти его, горы же из костой, валуны и RftjiHtt —  «э· 
передних и кореиных его зубов к ооколкоа 1?оствй»,« 
Взяли ΟΉΚ и череп его и сделали небосвод» И yiip^s- 
пили его над аемлей, загаув кверху ее четыре угла, а 
под каждый угол посадяли по карлику. Χϊχ проак- 
вают так: Восточный^ Западный» Северный и Юж
ный» .

Младшая 9дда,
(первв, О. А  Смирницк0й}

Общие замечания

Под древними германцами в этой главе понимаются все централь
но- и северно-еврогтейекие племена, этнически и лингвистически харак
теризуемые как германские. Выделившиеся из массива индоевролей- 
ских народов окончательно к середине I тысячелетия до н. э. германцы 
изначально занимали территорию Европы от Одера на востоке до устья 
Рейна на западе и от границы леса на юге до средней Скандинавии на 
севере (Тиханова, 147— 148). Первая археологическая культура, кото
рая определенно признается германской (там жили свевы), локализует
ся в Нижней Саксонии и  Дании (ясторфская культура) и датируется от 
600 до 300 г. до н. э« (Die Gennanen, S3— 117; Ament, 247—256).

К началу нашей эры германцы широко расселились в Централь
ной Европе, дойдя в своей экспансии до Дуная на юге, позже до Черного 
моря и Днепра на востоке. Еще в конце П в. до н. э. первые германские 
племена кимвры и тевтоны — вошли в военное соприкосновение с 
римлянами. Таким образом, территория расселения германских наро
дов простирались от х<ельтов на западе, о которых шла речь выше, до 
славян на востоке, которым посвящена следующая глава.

Уже ко П —I вв. до н, э. складываются три основные группы гер
манских языков, отражающие племенное и географическое обособление 
различных германских племен: северная, восточная и западная. Суще
ствовавшая изначально общность языка, мифологических предетавле- 

и исторических судеб со временем все больше распадалась. Гер- 
«̂адские племена юго-западного ареала расселения, рано вошедшие в 

соприкосновение с римским миром, испытали мощное воздействие хри- 
CTiiattc.p£a, в то время как северны е германцы (собственно скандина- 

шведы, норвежцы, датчане, исландцы) были христианизированы 
^Ра&до поаже. Именно поэтому, вероятно, (как и до некоторым другим
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ГГТ^якнавий сохравмось несраваимо больше памятна- 
причинам) D С к а ^  дрешегерманские мифологические пред.
KOS о „росранотвв. И именно ^
ставлепия и, в том оеновяом почерпнут из этого региона.

~  ^в^более полным .
S S T B e H M  данным собранием германской поэтической мифоло-
гиий апоса» (Гуреергч» «Эдда», 8).

О четырех странах и их возникновении рассказывается в
аддической литературе в связи с описанием космогонического дроцес- 
сг боги создавали космос из тела первовеликала Имира. «Взяли они и 
переп его и сделали небосвод. И укрепили его над землей, загнув кверху 
ее четыре угла, а под каждый угол посадили гхо карлику. Их прозывают 
так; Восточный (Аустри), Западный (Вестри), Северный (Нордри)и Юж
ный (Судри)« («Видение Гюльви» в: Младшая Эдда, 24— 25). Этот рас
сказ, показывающий антропоморфность космоса (вспомним китайского 
Паньгу, индийского Пурушу, иудейско-христианского Адама и других 
«космических ̂  людей), интересен тем, что при описании становления 
космоса из тела человека сообщается также о его странах света — черта, 
которая, как мы увидим, весьма характерна для пространственного ви
дения древних германцев {Jackson/ Podossinov, 85— 91), Карлики, «сидя
щие под четырьмя углами яеба=>, явно выполняют роль держателей не
босвода, как египетские сыновья Хора; это видно из обозначения неба в 
кеннингах как «бремя& или оноша карликово (Младшая Эдда, 121),

Членение на четыре четверти лежит в основе большинства деле
ний на области и регионы ка германском севере, причем это касается 
членения и деревень, и городов, и областей, и всего мира (ср.: Младшая 
Эдда, 24—25; Muller Kreis, 73; Джаксон, Ориентационные принципы, 
54—64).

В скандинавских источниках зафиксировано существование тер- 
миаов Austrhalfa (Восточная часть). Nor6r(h)aira (Северная часть), Vestrhilfa 
(З ^ н а я  часть). Su6r(h)ilfa (Южная часть), означающих одну из четвер- 

 ̂ этими четвертями употреблялись также на- 
СаиГн^ван1Т"“ ™ “," (^uslrignd и др.) и -vegr (Ausirvegr и др.)

оказывается в бук

тациоаныеприаципы*”Х ^б '1 -Т ’^̂“ ‘’ 1 "° '‘^°®'“®®ВИИ вопроса о том в ’ ■*"'='̂ »o"'̂ o<lossmov, 87-S9). При рассмотре 
(пути, страны, четверти! ветров», четыре лепестка
приходим к выводу что ои °Риентировааы по странам света, мы 
между континентальной ® Р“ '*?'"8''®лся в районе датских островов 
Podossinov, 88__92). Ропои и Южной Скандинавией (Jacksoo/

стративногопосёления^ппопп "̂^^^ '̂*"®’*'*®’* структуры военно-адмивй- 
КИНГОВ» X в., обнаруженвыо^*^^'*'^ собой так называемые «лагеря вй- 

археологами в Дании (Треллеборг, Оденсе»



дггерсборг. Фюркат). Будгга круглыми в плаве, ахи крепости имели двб 
осевые улицы, лересекающиеся под прямым угаом в центре крем ет й 
ориентироваввые по странам света. Пересечение оси в внешним кру
гом дазало ворота поселения, которые, таким oSpasoM, находилась ш  
четырем странам света, а четыре сектора имели квадратште в плане 
^зарталы домов (см. подробнее: Лебедев, Эпоха никйнгов» 8в—89),

«Лагеря викингов» в Далии X в.

Обращение к четырем странам света засвидетельствовано во мно- 
обрядах и магических действиях древних германцев, в их фолькло

ре и обычаях (см.: Reuler О. S., 17—90; Stegemann, 32—34).
О традиционно высокой употребительности обозначении стран света 

в странах германского этнолингвистического ареала говорят следую
щие наблюдения над современным словоупотреблением в Исландии; 

man in Island einen Einwohner nach dem Wege fragt, erball man nicht, wie bei 
clwadie Aatworf „Erstgeradcaus,dann rechtsl“, soudeni: „Erst nachNordwesten, 
nach Nordosten!“ Selbst im Haus werden LagebezeicimuBgen gegcben, wie 

'̂yesUich vom Schrank“. So tief stecki dort der Richlmigsslmi in Be^ug auf die
HimmeJsgegendea noch im Volke» (Stephan, Ortung, 18).
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Страны света е языке и мифолоти.

ЯП1ШНИЯ стран света не всегда имеют проарач. 
Дрввнег^кавские  ̂^  наименованиях, родственных на-

иую этимологию. 1 ем ивдоевропейских языках, яветвенво про.
" ^ Т о о л я р н а я  U h™ .  связ^ная е дневным движением

“ "’“ таГнатяиевос^^^^^ *austa(cp.
д -в -н flsto. др.-исл. ausif, оовр. нем. Ost, англ. east) имеет, вероятно, твд 
ж е  индоевропейский корень (‘ausos -  «утренняя заря*), который отра- 
аился в др-ивд. usS, греч. ёа>;, лат. aurora, лит. ausrJ -  «утренняя заря,. 
Значение «восток» усматривают в авест. u5astara «к востоку, восточнее» 
И в латыш. Wnims. По-видимому, сюда же следует отнести латин, ausler, 
означающее «южный«> (отсюда название земли Australia), в результате 
переориентадии на италийской почве поменявшее значение — «вое- 
токг̂  на «юго (Schroder, 421—427; de Vries, W6rterbucb, 21; Kluge, 520; 
Eiymologisches Worterbuch, 2,1211— 1212).

He объяснено еще в должной степени оначение названия «запада» 
(д,-в.-н. wcsian, др.-исд- vestr, совр. нем. West, англ, west), хотя известны 
вараллели к этому слову — греч. εσπέρα, лат, vesper, др.-ирл. fescor, лит. 
vacaras, рус, «вечер» {KJuge, 789). Предполагают, что корень этого слова в 
к.-е, мог звучать как а̂и-, *иё и иметь значение «прочь, oTŝ  (herab, weg 
von). Близкое к этому звучание и значение имеют др.-инд. йуа, лат. аи- 
(au-fero), лит. аи-, русск. «у-» (у-ехать) и др. (de Vries, Worterbuch, 658; 
Eiymologisches Worterbuch, 3, 1967).

Загадочным представляется и значение обхцегерманского sundan — 
«юг  ̂{др,-исл, su6r, совр. нем. Siiden, англ, south). О. Шрадер предполагал 
здесь общегерманский корень *=sund — «море»; в таком случае др.-исл. 
sunnaa и англо-сакс. su5an, означающие «с юга», должны были бы озна̂  
чать еще и -90т моря, со стороны моря*>, что предполагает местонахождв' 
ние прародины германцев к северу от какого-то моря, Шрадер считал, 
что это могло быть Чернов море (Schrader, 371). Однако по мнению ДРУ-

филологии, этимология «юга» в гер- 
выводится из герм. <-sunn6n -  «солнцео (ом.! VcUci). 

Huv -  в "Рад“олагает здесь солярную этимологию ок сол-
100—101- Не точке на юге — от солнца» (Kluge, 713; ср.: Huisman,

Что 4  WSnerbu^h, 3.1759-1760).

совр. нем. Nord“ ™ noZ"® "”^ Г * ' ’вер1> ^  того Же когжя существует гипотеза, что слово nord «сб'
же к о р :Г в  пепги,пе.шки .слева, налево, (ср. .or
здесь реликт общеиндоев  ̂(ε)νερΟε, νερτερος); тогда мы можем видеть 
стороны и, соответстввнно'’ о*™‘̂ °'̂ '’ почитания востока как передней 
см. также; ReuierO S севера как левой (Schradcr, 371.

·> оО; ср. возможное значение русского слова



.север» -  «левый., Фасмер, S. 589). С другой стороны, греческие пара®· 
дели, приведенные выше, означают «низ, внизу, подвемлый» (ср. также 
другие ивдоевропеиские лараллади от корня «пег-Лпог-, означающие «аш... 
«подземное/подводное царство»: арм. пегк ‘in «нижний»; тохар. А  вагз 
«подземное царство»; слав, «нора»; лит. ncrti «нырять», nerove «русал
ка»: ДР--ИНД- патака «преисподняя»; др.-исл. Νίριδι и греч. Νηρβ-ύς —  
«морские боги»; др.'Герм, Nerlhus — богиня земли и др.), что могло да№ 
семантику «ниже, вниз = на север» (Velten, 446; Cudlandre, 201; Иванов/ 
Топоров, Индоевропейская мифология, 530). Возможно, что значение 
вняже>> появилось как противопоставление южному положению солнг 
ца, где оно находится высокое (Huistnan, 100— 101 видит в реконструиро
ванном корне *suirm для юга аналогичный лат. super — «выше» и гре̂ у:» 
ί,περ с тем же значением; ср: de Vries, Worierbuch, 411; 559; Kluge, 507; 
Eiymologisches Worierbuch, 1,1176— 1177)»

В связи с этим Кюийандр указывает на то обстоятельство, что в 
Скандинавии север всегда воспринимается как что-то лежагцее «ниже», 
«вкизу«> (ср, финн, pohja — «внизу^ и «севера) (Cuillandre, 201). Поэтому, 
вероятно, и в «Младшей Эдде« ,̂ когда спешащий по «Дороге а Хель» 
(преисподнюю) Хермод спрашивает Модгуд — деву, охраняющую мост 
в преисподнюю, об умершем Бальдре, та сообщает, что «nidr ок погйг liggr 
Helvegro — «вниз и на север лежит дорога в Хель^ (Младшая Эдда, 8S; 
ср.: Старшая Эдда, 334: «отт^^да он [Один] вниз в Нифльхель поехал&). 
Любопытно замечание современного исследователя о том, что «яо-ис- 
ландски до сих пор послать кого-нибудь „на север и вниз'* — значит 
„послать к черту">> (Смирницкая, 576; ср. то же о шведах: Тиандер, 16).

Из приведенного выше текста «Младшей Эдды  ̂видно также, что с 
севером ассоциировалось у германских народов местоположение цар~ 
ства мертвых. Об этом свидетельствуют и другие древнегерманские 
памятники. Так, в песни ^Прорицание вёльвыо·, открывающей собой 
«Старшую Эдду», упоминается в качестве такого царства «дом, далекий 
от солнца, на Береге Мертвых, дверью на север» (38; пер. А. Корсуна» 
см.: Старшая Эдда, 187; ср.: Младшая Эдда, 93: «чертог огромный и 
ужасный, дверью на север»). Отсюда и жертвы, принесенные в сторону* 
севера, считались в германской мифологии колдовскими (Огшш, 
^ ŷiKologic, и 2S: ^Betende und opfenide Heiden schauten aber gen uordefu,, beten 
ficgen Milicmachl; ср.: Sl<jgemann, 31).

Следует также отметить противопоставление «благоприятного» 
востока и «вредного* запада в представлениях древних германцев, ко- 
■̂ орое проявляется, возможно, в том, что, по «Эдде», Одина следовало 
|̂ РИзывать, обращаясь к востоку (Grimm, Mylhologie, 1, 28; 3, 2; впрочем, 
δ* Штегеман считает, что здесь вероятно позднее христиакское влияние 

«го символикой востока и запада, см.: Stegemann, 31). Запад как^с^ана 
смерти, возможно, рассматривается в «Старшей Эдде., где умершии Хбдь^

говорит, что

г е р м а н ц ы __________________________________ __



«Вхать пора мне 
по алой дороге, 
на бледяом коне 
по воздушно!^ тропе; 
путь мой направлю 
на запад от кеба .

(Старшая Эдда, 267)

В практике древнегсрмайского судоговорения стр^ы  света такйсе 
играли больш ую  роль. Так, место, где шел суд> было открывап-
оя яа восток {in(roi(us versus orienlem aperlus -  Legenda Bonifalii, 2.8), с запада 
на высоком подиуме восседал судья, обращенный лицом к востоку, что- 
бы внимать идущей оттуда правде. Справа от судьи, на южной стороне 
площадки, находился обвиняющий, слева, на северной стороне, которая 
ассоциировалась со всем злом мира, — обвиняемый. К северу обраща  ̂
лись с очистительной клятвой в случаях допросов с применением пы
ток» туда же обращали лицом преступника, которому отрубали голову 
(Grimm, Dcutschc Rcchlsallcrtiimer, 2,430—433; Stegemann, 32).

Трехчленная вертикальная структура мира, свойственная представ
лениям древних германцев, отразилась в мифическом мировом древе 
Иггдрасиль, которое имело верх (крону), середину (ствол) и низ (корни). 
Трем уровням соответствовали зооморфные образы: орел (верх), олень 
(середина) и змей (низ), которые типологически точно отражают евра
зийскую символическую (зооморфную) классификацию (подробнее см.'. 
Мелетинский, Поэтика, 249).

Такая структура мира в социальном плане предполагала суще
ствование «Среднего мира» людей (Мидгард — MiOgarOr), верхнего мира 
богов (Асгард — Asgar6r) и нижнего мира — царства мертвых Хель (Не1). 
Как и во многих других индоевропейских мифологиях, вертикальная 
структура легко переходила в горизонтальную, локализуя эти царства 
ва земной поверхности (Гуревич. Категории, 6 0 -6 3 ; Мелетинский, По- 

И- \ царство Хель, как и «поля мрака» (Нидавеллир —
горизонтальную локализацию именно на севере, 

нее З п Г п Т ' '  ^ скандинавской .розе ветров, юж-
ние могло быть наиболее благоприятным и сакральным.

Д виж ение слева направо

сходная /иадийской культовая солярная процедура»
СКОЙ -афинской «декстрацией» « Р У -
век поворачивается вс^п Л  (магическом) ритуале чело-
ка запад и ка север Так солнца с востока на юг» да^^®
пастух произносил свою м^итвТо”б Т  древнеанглийский
запад и север (Muller W Kreis i f  ’ попеременно на восток, юг»
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По этнографическим данным, на севере Норвешн в недаваш 
прошлом, если случалось ночью проходить через церковный двор с клт- 
бшцем, было принято тут же трижды повернуться вокруг своей оон im 
нанравлению движения солнца и сказать: .Да упокоятся уеохгши  ̂^  

(Normana, 117).
Реликтом этих обычаев является, вероятно, зафиксированное ίι 

древнешведских законах предписание для конунгов объезжать свою 
страну по той же схеме> Так, в составленном в XIV в. ««гЛандслаге коро  ̂
ля Магнуса Эрикссона?> в 7-й главе I «Раздела о праве короля» говорит
ся: «Затем [т. е, после коронации в Упсале. ^  А, П,) король должен 
совершить свою „Эриксгату“, и жители [каждой] области должны со
провождать его и дать [ему] заложников, которые будут порукой его 
безопасности, и поклясться [ему] вышеупомянутой клятвой, И должен 
король в каждой области и в каждом судебном округе обещать, что он 
сдержит все клятвы, которые он дал в Упсале, когда был избран коро
лем. Он должен объехать свою страну по движению солнца...» (см,: 
«Ландслаг короля Магнуса Эрикссонам, 187; ср.: Kulturhistoriskleksikonfor 
nordisk middelalder fra vikingelid til refomialionslid. 4. KobcnhaVD, 1959, s. v, Eriksgata; 
История Швеции, 87).

В «Ландслаге короля Магнуса Эрикссона» далее мы читаем, что 
эта <гкоролевская» дорога проходила по областям: Упланд, Сёдерман- 
ланд, Эстъётланд, Смоланд, Вестъётланд, Нерке, Вестманланд и снова 
Упланд (т. е., действительно, по движению солнца). Она называлась «до
рогой Эрика» (Eriksgata), так как в 1369 г. по этому маршруту проехал 
конунг Эрик, позже сходный путь проделал конунг Кнут. По-видимому, 
этот обычай был общегерманским, так как нечто подобное описывал 
Григорий Турский (Historia Francorum//MGH. Scriptores rerum Merovmgamm, 
I. IV, 14,16; VII, 10), хотя и без упоминания направления. По движению 
солнца объезжали после коронации свои земли и германские императо  ̂
ры Конрад II и Фридрих Барбаросса (Muller W., Kreis, 12).

X* Κ. Пайер обнаруживает сходную процедуру объезда страны ко
ролем в раннем средневековье в Германии, Норвегии, Швеции, Данни, 
Англии, Ирландии, Шотландии, и в других европейских странах (Порту
галии, Испании, Франции, Б огемии, Венгрии, Сербии, Болгарии, Польше, 
Древней Руси, Византии), а также в африканских вплоть до XIX в. и 
^зиа!гских культурах (у монгольских кочевников, в Полинезии, Микро- 
Незии, на Гавайях и Таити) (Реусг, 1—20).

Зооант ропом орф ная сим волика ст ран свет а

Элементы символической классификации, связанной со с т р « ^  
“бета, как кажется, м к5ке сохранились в традициях дрешвгермавокои
'мифологии.

fepAcaHtibi



Так, яа ооврем(шно?« гербе Исландии изображены четыре суще. 
йтвй, окружак?йи?е ислаядскяй флаг- Это — дракон, птица (орел), 
горный волйкая, олицетворяющие четыре страны еве^а и являю^циеся 
их датронами. Эти образы ггроясходят ш^иэвестного текста «Саг« og 
Олайе Трюгтвасове* Гглава ΧΧΧΙΙί) по оХеймскринглег  ̂ (^Кругу 
му*) Снорри Стурлусовб (ок. 1230 г.).

^48 Чси:ть I. Ориентатопяые системы древних

Герб Исландии

Четыре мифических существа встречаются в саге в следующем 
контексте: конувг Дании Харальд разорил Норвегию и собирался от- 
правиться на завоевание Исландии; далее следует текст саги в переводе 
М. И. Стеблии-Каменского;

«Харальд конунг велел одному колдуну отправиться в чужом об- 
лйчьи в Исландию на разведку и потом ему донести» Тот отправился в 
обличъи кита. Подплыв к Исландии, он отправился на запад и обогяул 
отраву с севера (Еп ег hann кот lil landsins, for hann vestr fyrir погбап iandit)* On 
увидал, что все горы и холмы полны там духами страны, большими к 
малыми. А когда он проплывал мимо Оружейного Фьорда (fyrir Уйрпаб<?г5)» 
он ааялыл в него и хотел выйти на берег. Но тут вышел из долйВЫ 
огромный дракон и за ним — множество дышащих ядом змей, жаб и 
ящериц. Колдун поплыл прочь и направился на запад вдоль берега к 
Островному Фьорду (Еа hairn lag6isk ί broi ok vcslr fyrir land, alU fyrir Eyafjpr )̂· 

заплыл в этот фьорд, навстречу ему вылетела птида, τ^βί^ 
‘•оры по обоим берегам, а за ней '  

Колдун поплыл оттуда про’ - 
му φ Ξ  ^ °™6ая страну, на юг к Широк®.

рду (Braui f6r hann |>аОап ok vesir um lanUil ok sva su5r й ВгеШабОГ®)



в Но тут навстречу ему выш « огромный бык и пой»« 
вброд по морю со страшным ревом, а эа ним шло множегетшэ духов 
ргравы. 1йлдун пошгыл прочь я напрааилоя ва юг, огвбая Мыо Дымов, я 
хотел выйти на берег у Викарокейда (Вго. f<STl.annl„Canoksu8ruroReyl^<«es 
ок vildi ganga upp a^VikarsskeiQi). Но тут навстречу ему вышеиг в&дикан в 
зселезяой хгалицеи в руке. Голова у него была выше гор, и много другйх; 
великанов шло за ним. Отт̂ д̂а колдун поплыл вдоль бере^  ̂на востсж 
[Р&бвп for haim austr шеб endlpngu iandi). Но там, как он сказал» нет ничего, 
кроме песчаных отмелей, и негде пристать, и сильный прибой» и море 
такое огромное между странами, что на боевых кораблях туда не пере
плыть. А  это были Броддхельги в Оружейном Фьорде, Эйольф сын Валь- 
герд в Островном Фьорде, Торд Ревун в Широком Фьорде и Тородд 
Годй в Эльвусе» (Снорри Стурлусон, 118—И9; нсладдский текст цит» 
яо: iR  XXVI. 271).

В атом тексте речь идет о четырех существах — landvaellir — „ду
хах “хранителях" Исландии с четырех стран света (недаром они поннлн: 
на герб Исландии!). Их функции совпадают с теми, которые приписыва
лись в древней Индии локапалам (патронам стран света), при этом 
сами эти существа почти полностью совпадают с четырьмя «животны
ми олицетворяющими страны света в рамках символической класси
фикации в других архаических культурах Евразии (ло-видимому> не 
существенно, что в эти существа, по словам саги, превратились четверо 
уважаемых жителей Исландии, перечисленных в конце приведенного 
выше текста). Те же три животных, олицетворяющие три стихии (воз
душную, наземную, и водяную), и человек выступают в китайских, биб
лейских и других мифологических текстах. В этой снязи едва ли правы 
исландские исследователи, выводящие эти образы из христианских пред
ставлений о четырех символах евангелистов (см.: Mallhias torSaxson, 8; 
J0n J6haDncsson, 267— 268; Einar 01, Sveinsson, 122— Ш  критику этой точки 
зрения см.: Джаксон, «Духи-храните.чи аемли^, 95—99).

Разыскав на карте Исландии соответствующие фьорды, мы обнару
живаем следующее распределение «существа в символической класси
фикации по странам света:

страны света: восток север запад юг
существа: дракон птица бык горный великан

Надо иметь в виду, что распределение фьордов по стр^ам света 
здесь ае совсем точное Ш  и не должно было быть точвым), так как 
иераый фьорд расположен не в центре восточной стороны, а в ев север_ 
аой части, а последний -  не в центре южиой отороаы, а на ее^аднои  
'•«сти. Но. во-первых, нельзя ож идать от мифопоэтического текста, кд 
««м является h L  фрагмент, географической точности в деталях, во-

(•ерманцы___________________



«ν .,™ ο  считывать особенвости исяандокой ориентации по 
в т о р о т ^ео б х^  ^^ о й д ет  ниже (замечу, что в современной Исящ. 
четввртяк, о ко^Р° Р острова исландцы воспринимают Рейкья-
д а  до сих четвертый цу*кт -  как лежащий на
С  7отя оГв peLbBocTH паходится на юго-западе к̂Ыот, King Allied, 7)}.

Глюбом ^учае. едва да правомерна классификедия, предложен- 
нал д ^  д а н н о Х к т  Ф. Рёком (Rock. Bedeutung. 291):

г-лиоп запад ίΟΓ восток
Г Г о т Г  птлда 6UK горный великан
влемеяты; вода воздух земля огонь
Прежде всего непонятно* откуда взялись огонь и земля как атрибу

ты великана и быка (при этом воздух и вода легко ассоциируются с 
птицей и драконом). Впрочем, если учесть, что три «зверя«> олицетворя
ют собой три стихии, то бык в этой триаде, конечно, является чредстави- 
телем земли. Во-вторых, выражения саги «отправился на запад «от
правился на к>го и т- д. означают только налравление движения и 
указывают на конечный пункт этого движения, поэтому движение «на 
запад вдоль берега к Островному Фьорду̂ > не исключает плавания сна
чала вдоль северного побережья Исландии,

Типологически те же существа и элементы, что и в других культу
рах (например, в китайской), только сочетающиеся в противоположном 
порядке, приводят Река, составившего эту таблицу, к выводу, что здесь 
мы имеем дело с лунарной ориентацией, при которой страны света пере
числяли в порядке, идущем против движения солнца (Rock, Bedeutung, 291).

Надо заметить, что следы лунарного календаря и лунарной мифо
логии прослеживаются у древних германцев вполне отчетливо.

Так, в «Старшей Эдде» солнце названо «спутником месяца», а боги, 
давая яаимеловйния частям суток, сначала «ночи и фазам луны назва- 
ние дали», а потом уже «утро нарекли и середину дня& (Vglusp^, 6: nolloc 
шбют пф  urn gafo, morgin helo ос mi5jan dag). В «Речах Вафтруднира» (22 и 

) в «Старшей Эддео луна (тМ ) дважды называется раньше солнца

22. „ hva6an mani um кот, svil at ferr mctin yfir,
cOa sol ijj sama,

23. Mundilfoeri hcitir, hann er M im  fa6ir
oc sva Solar ψ sama.,.

шая Эдда,*̂ 20б):̂ ^̂ °̂̂  *яевяет в 23 стихе местами солнце и луну (Стар*

22. . как возникла во тьме для людей,
00 создано Солнце?
23. Муыднльфёри зовется отец

солнца с Луною.,

}. Ориентационные системы древних культур



Известно, что луна у древних германцев срштшгась дрвввёй 
а счет суток велся по ночам, а не по дням (Старшая Эдда, 666). 
терйо, 'iTO в древнеиеландском своде законов G r ^  констатируетйи, чт  
«лето (sumar летняя половина года) состоит из трех месяцев, кшкдь1й 
дз которых состоит из 30 ночей (\) (nailr), четырех дополнительных но
чей (aukna5tr) и еще трех месяцев по 80 ночей каждый» (Gdgas, la, 
Haslrup,30). Еще Тацит отмечал» что германцы овес dienim пишегиш ut ио», 
sed noctiuM computaot» (Germ. 2), Счисление времени ночами, а не днякга 
сохранилось в современном английском слове fortnight. Все это иод- 
тверждает вывод Рёка о лунарном характере древнегермааокой ориен
тации.

Существование у древних германцев лунарного календаря (см, о 
нем подробнее: Шервуд, 150—161) подтверждает» на мой взгляд, и песнь 
«Речи Вафтруднира>> (Vaf r̂uQnismal) из «Старшей Эдды», в которой осо
бенно сильно ощущаются пережитки язычества и где в ходе ритуально
го диалога Вафтруднир рассказывает Одину, что «измыслили боги луны 
йзмененья, чтоб меру дать временно (Старшая Эдда, 206; см- также ниже 
в разделе о скандинавской ориентации). Недаром и День (др.-исл, Dagr) 
считался у древних германцев сыном Ночи (N0lt), которая в своем пути 
по небосклону предшествует Дню (Младшая Эдда, 27).

В любом случае, перечисление стран света и направление плава
ния колдуна вокруг Исландии, действительно, противоположно движе
нию по солнцу; возможно, это связано с тем, что такое движение совер
шал колдун и цели его мифического путешествия были зловещими, 
отсюда обратный солнечному порядок движения (ср. магическое дви
жение справа налево при некоторых ритуалах, свяоанньгх с царством 
мертвых и всяческой нечистотой, в Индии).

Относительно образов существ, символизирующих страны света, 
следует з^азать еще на несколько мест древнескандинавской (герман
ской) письменности, которые могут рассматриваться как реплики та
ких представлений*

В «Саге об Инглингах«> из «Хеймскринглы» Снорри Стурлусона  ̂
(гл, 7) рассказывается, что Один умел превращаться в разные существа; 
^Один умел менять свое обличье. Тогда тело его лежало, как будто он 
спал или умер, а в это время он был птицей или зверем, рыбой или 
змеей.,»» (Снорри Стурлусон, 14). Налицо тот же набор существ, что мы 
Фидели выше в «Саге об Славе Т рю ггвасоне», а именно: рыба («или 
змея» дракон), птица, зверь (= бык), человек (Rock, Bedeutung, 274).

В другом северногерманском  произведении, принадлеж ащ ем перу  
’̂ ог’о ж е Снорри Стурлусона, в «М ладш ей  Эдде» (131— 134) рассказы
вается легенда о к олдун е  Хрейдмаре (HreiOmar), чьи три сына им ели  спо-- 
собность превращ аться в разные существа: выдру (Otr)> »  змею-дракона 

в птицу (Reginn; собственно говоря, Регин не п р е в р ^ а л с я  в пти- 
но пытался овладеть язы ком  птиц, съев сердце своего брата Фафни-

рерманц^__________________



птядо: рмь человека в этой четырех, 
рв, т. в. пытался Хрейдмар (ср. тот же сюжет в «Отар,
члениой и «Речи Фафнира»)· По мнению Рёка. ага

‘'̂ “*к °я^м Г«ж яо добавить сходаый (космический) набор животных.
Катому можно д усилить его свирепость для

'“ ‘'ш .=«Г^4стаа Сигурда в «Отрывке песни о Сдаурде» «Старшей 
| д а ы * * ^ ? м и  волка II одни, а другие || резали змей, || иные « е  злобно |[

II вороньего шеа || перед тем. как гйроя || смогли погу- 
6ить> (Старшая Эдда, 288).

Ориентация храмов

Тацит в своем описании Германии (Tacit. Germ. 6) отмечает у древ̂  
них германцев отсутствие специально для культа богов построенных 
храмов, что, впрочем, как отмечалось в предыдущей главе, было общим 
местом в этнографической литературе античности: считалось, что «вар
варские» народы отправляли свои культы под открытым небом (вооб
ще об античных источниках истории древнегерманской религии см, 
обзоры: Capellc; Polome, 399—412).

У язычников-скандинавов во второй половине I тысячелетия н. э, 
развивалось и храмовое строительство. Так, в Упсале — центре полити
ческой и религиозной власти Швеции эдохи ви1сингов, где находилась 
резиденция конуигов и совершались кровавые жертвоприношения, они- 
санвые Адамом Бременским, стоял языческий храм с идолами трех 
верховных скандинавских богов (Одина, Тора и Фрейра) (Лебедев, Эпоха 
викингов, 33—37; Славяне и скандинавы, 161), Вот как описывает этот 
храм Адам̂  Бременский ок. 1075 г.: «У этого народа есть очень яро- 
славленный храм, который называется Упсала (Ubsoia). Он расположен 
недалеко от города Сигтуна (или Бирка), В этом храме, которы й  весь 

поклоняется статуям трех богов. Самый 
сидит на своем престоле посредине храма, 

от н?го ^ по ту к другую сторону
идущие к окружает храм, вися на крыше здания, так что
ном месте, окружение  ̂ капище стоит на ров-
HammaburgcnsisS^rpl^T Тменского* Стеблии к* IV. 26; цит. в переводе М. И. Стеблин-Ка*

“  Др^^^хмдинавская Л^ература. 26-26).
вало искать в Стаоой ^^следователей, языческий храм слвД<>'
церкви (Ос11ег81е(11,193-̂ 219Ти̂  именно, на месте стоящей там сейчас 
дов, произведенные там Г тт раскопки двадцатых г '
столбовые ямы от выявили под подом цер«^^

сооружения X в., которое и было признано знамени-

/. Ориснтмиоччш системы древних культур
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7Ь1М языческим храмом. Существует несколько попыток рвкоисярр5*]К- 
ддй хра^^» опирающихся^ на расположение и толщину столбовых 5Щ. 
(см. планы реконструкций в работе Нильса Геллерс’гедта)̂  ш  все оин 
йсходдт из почти полностью совпадающей ориентадяи ллала канища й 
церкви, KOTOpaSt как и следует христианскому храгду» обращена на вос
ток {впрочем, с некоторым смещением к югу). Вход в языческий хрш  
(последний был шириной 9,60 м и длиной 17,50 м) находился, таким 
образом, на западе, а у восточной стороны стояли три статуи скандинав
ских богов, описанные Адамом Бременским. Восточная ориентация язы
ческого храма, возможно, отражает древнюю индоевропейскую тради»· 
щпо почитания восходящего солнца.

План языческого храма в Старой Уппсале X в*

Что же касается ориентации жилищ, то, как отмечал В, Я. Пропп 
(Исторические корни, 60), «...в древней Скандинавии двери никогда не 
делались на север. Эта сторона считалась „несчастной*' стороной. На
оборот. жилище смерти в Эдде (Настракд) имеет дверь с северной сторо
ны о (ср. выше описание «дома смерти  ̂ в «Старшей Эддел·)* В «;Песни о 
Ригев, 26 ас Хеймдаль (или Риг) странствуя, «к дому пришел, с юга был 
»ход^ (Старшая Эдда, 338). Исландец Финн Магнуссон а XIX веке саоб- 
Щал> что во всех старых исландских домах и дворах общий вход иди 
«Рихоладя всегда обращены к югу и освещаются полуденным солвдем 
(MuUcr W. Kreis, 41).

Интересно, что ранние скандинавские церкви держали северные 
всегда закрытыми, чтобы избежать «зла, которое проиотекает-оу 

^®sepa  ̂ (cM.i Kretzenbacher, 321) ‘ '
12̂ 476
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Ориентация погребений  

япевяейшие археологические дшаятяики германцев фиксирук>х,̂ „
Др0Вйе1Ши р ^ ^ Эльбы от гор Гарца на юге до бал-

яа террмтор севере, включая перешеек Ютландии (ясторф.
с^^^вдлмтраГиа территории Дании и прилегающих к ней островов, 
^ о й  и^адввй Швеции я Норзегии. на острове Готлаад. Вероятаве 
«его 8 сло^яш  оксывской культуры на севере Польши (конец II в. до 
н, 9. — IV в. в. Э.) также участвовали, если не определяли ее, герман
ские племена (бургунды, гото-гепиды).

Как показали исследования более 600 ингумационных захороне
ний раннего бронзового века, большинство захоронений этой поры, рас
копанных в Центральной Европе, в Ютландии и в Скандинавии, ориен̂  
тировали костяки умерших головой на запад со «взглядом» на дугу 
восхода солнца с летнего восхода на северо-востоке до зимнего аа юго- 
востоке (Randsborg/Nybo, 161—184), Этот ритуал, являвшийся, вероятно, 
частью ицдоевропейского наследия германцев, сохранялся и позже, на
пример, в могилах глубинных частей Ютландии и Северной Германии 
(см. ниже), в большинстве ингумадионных захоронений Бирки викинг- 
ского периода (Ibidem, 165— 166) и др. Наложенная на хронологическую 
канву развития бронзового века, ориентация погребений дает следую- 
пдую картину эволюции: от абсолютного преобладания западно-восточ
ной ориентации в I периоде бронзового вена через появление северо
южной ориентации во II периоде и возрастании их количества в III 
лериод (Ibidem, 167—170). Любопытно, что если сначала, во И периоде 
среди ориентированных с севера на юг погребений преобладал тип захо
ронения с головой к северу̂  то в III периоде большинство костяков рас
положено головой к югу (Ibidem, 168, п. 4).

Позднебронзовый и доримский железный век почти не знали ин- 
^мации; вплоть до римского времени (качало нашей эры) погребальный 

культур включал в себя почти исключи- 
ныГобо^^  ̂ ^онгайт, 329-331; Могильников. Погребаль-
ряда геом^лкм' дается сводка всех материалов погребального об-

<= I »  =· до н· э “ О Π Ι в. Н. Э.; 
библиографию проблемы), 

туализм, при'этом'л культурах фиксируется бири·
ораввеяад о кремацией д и о ль » трупоположений во
гребальаый обряд, 148 176 Л а  “ (Могильников, По-
широко Дракти;̂ :;Пи» ’ V ’ ^Об). Ингумация особенно
островах Готланд и Рюгои ί~ ^  ®· ® Южной Скандинавии, ио

°бР«Я> 9:

сок S ПрологГк об этом дает Снорри Стурлу-
У темному,; «Первый век называется „аекоМ



c05κ^κeяия*  ̂ Тогда всех ум&ртих сжигали и воздвигали »  ш  гшш!Фб> 
замогильные камни. Но после того как Фрейр был погребен в курмш
3 Удпсале, многие правители воздвигали в пшят^ь своих родичей Rypfs- 
ньг не ре^е, чем намогильные камни, А после того, как Дан Гордый, 
конунг датчан» велел насыпать курган и похоронить себя в нем а облй  ̂
чевии конунга и бранных доспехах вместе со своим конем и всей сбруей 
л разным другим добром, многие его потомки стали делать то же самое, 
и тогда в Дании начался век курганов, а у шведов и норвежцев продол
жался век сожжениям (Снорри Стурлусон, 9).

Как известно» уже в мегалитических постройках скандинавов — в 
дольменах (I половина ΙΠ в. до н. э,) и курганных гробнидах с крыты5« 
ходом (сер, III — сер. И в. до н, е.) прослеживается вход с юга или юго- 
востока (Reuter О. S., 6; Weibull, 309—310; Randsborg/Nybo, 172), что свиде
тельствует о давней традиции и континуитете меридиональной ориен
тации погребенных. Как говорилось, уже в Ш периоде бронзового века 
ориентация с севера на юг начинает сменять широтную ориентацию 
погребений; в римский период северо-южная ориентация широко рас
пространяется среди германских народов (Randsborg/Nyfao, 173).

В ингумационных погребениях оксывской культуры с ориентиров
ка погребенных не была строго стабильной. Большинство захоронен
ных обрапцены головой на север (Половите, Вельборк-Госцишев, Гостко- 
во, Прущ и др.). Довольно часто наблюдаются ориентировки на 
северо-запад (Лазы, Слопаново, Дпавско, Гостково, Цепле, Дембчино); цо» 
видимому, реже — на северо-восток (Дравско), и это следует, вероятно, 
рассматривать как отклонения от северной ориентировки» (Могильни
ков, Погребальный обряд, 157—158).

В ясторфской культуре, в которой трупосожжение всегда остава
лось доминирующей чертой погребального обряда, среди трупоположе- 
ний, появляющихся с первых веков н. э., «количественно преобладают 
погребенные, обращенные головой на севера, хотя встречается и ориен
тация головой к востоку или западу, реже к югу (Там же, 181, 184). 
Вссточно-западная ориентация покойных чаще встречается в глубин
ных районах области; на побережье или на островах (например, на о. Рю- 
ген) доминирует ориентация головой на север. На Ютландском пере
шейке господствовавшая в раннеримское время широтная ориентация 
погребенных к III в, н. э, сменяется — очевидно, под воздействием 
® <̂РУжающих племен — на меридиональную (Там же, 184),

В Южной и Средней Скандинавии труподоложения появляются в 
и уже к III в. доминируют в погребальном обряде Уплалда, 

Эстергьётланда, Вестергъётланда, Скоие, на юге Норвегии (Там же, 192),
^  ^Десь преобладает ориентация головой на север с отклонениями на 
запад или восток (Там же, 193; Сымонович, 146—149). Интересно, что

первоначально ориентация представляется неустойчивой, то со вре-
J2*

repĴ aHUbt________ _____ _



чаешь J. Ориентационные системы древних культур
S66 _______ _ — ------ ------ — ------------------------

ов« все 60Л.Ш« ^ унифицируем, как севера.,

(Могильго^в. широко распространяется
Т 0<^°в® головой ва север и северо-восток» (Т«а

L T 202) В позднерииское вреия, когда на одном кладбище соседствова- 
Ги и^ряд иЕгумадии, и обряд кремации, останки погребали и в том, а в 
дрдам д аТ кам ен н ы х ящика: .̂ при »том «каменные ящики с аахо- 
ро^иями обоих видов 0очта всегда ориентированы длиннои стороной
С севера на юг» (Там же« 204).

Попреб&льный обряд населения Ютландии и Датских островов (Фюн. 
Борнхольм, Зелапдия и др.) в первых веках н. 9* также характеризовал
ся биритуалиямом. Трупоположение, как и на Готланде, быстро расцро< 
стравилось здесь, вытесняя трупосожжение. Кроме обычной северной 
ориентации погребенных, в Средней Ютландии наблюдается преоблада
ние положения костяка головой к западу, преимущественно на правом 
боку (Там же» 205). Поскольку лицо умершего в этом случае обращено 
на юг» как это предполагается и при северной ориентадии, культовая 
основа такой ориентации остается неизменной.

Вплоть до введения христианства в Дании в 960 г. Харальдом 
Синезубым кремация и ингумация соседствовали здесь друг с другом 
{Brondsted, Graves, 81—228; Ramskou, 137—182; Славяне и скандинавы, 134— 
137). Умерших хоронили в гробах, в ладьях, в кузове повозки или в 
прямоугольной погребальной камере» Над могилами иногда сооружали 
курганы, как показывают памятники Эллинга, воздвигнутые над моги
лой последних языческих правителей Дании — конунга Горма и коро
левы Тюры.

Знаменитые курганы в Старой Упсале (VI в. н. 9,) относятся к 
крупнейшим и известнейшим погребальным насыпям Швеции; замер
шие вероятно, были конунги из легендарного рода Инглхшгов) были 

 ̂ курганах по обряду кремации, поэтому трудно сказать
об ориентации погребенных. Более поздние могиль- 

Ш вепки TTfttr наиденные недалеко от Удсалы и в других частях 
вы, 147-^154™ захоронения в ладье (Славяне и скандина-

из са!^Тярких че^^п ингумацией) составляют одву
XI вв. (додрГбзееТм" в
всего найдено более 400 ^погребальный обряд, 12 и след.). Тшс,

вегии (столько же). Давай r Z i S ’T ’'"®  ®ляндии, на Руси (MGUer Will Франции, Англии, Исландия, ФиВ-
гребения, 155-187) ̂ ’“' '^  Лебедев. Шведские по-
юг (носом к юру), и погребмвий’’ " “ ®™ ориентацию с севера на
к югу (Лебедев. Эпоха викингов 79*85^”^ ''^ °*' головой к корме. лиЦОМ



йнтерееныб перэжипш древних погребшгьных дредставлшк§ еа- 
хранились до сих пор на острове Готланд, Еще в ншпв время щяйрёеяй̂ср 
боронить женщин к  северу от церковного входа, а л^ужчкн — к kjpj? 
(Славяне я  скандинавы, 166). Не является ли такое посмертное раовре- 
деление мужчин и женщин по страяам света решткой аринятого до 
οίΐχ пор в христианских храмах разделения паствы внутри церкви т  
полам (слева, у северной стены, ~  женщины и спрайа, у южной отены, —  
мужчины)?

Археологические раскопки показали, что и в раннее средневековье» 
когда обряд захоронения на Готланде еще носил многие следы яавьтае̂  
ства, женщины хоронились исключительно с северной стороны̂  от дерк*' 
вн» а мужчины — с южной. Хотя кладбища сейчас располагаются обыч« 
но с южной стороны церкви и ранние мужские погребения разрушены 
более поздними, женские «северные*? погребения сохраняются вплоть 
до нашего времени (Там же).

Рассматривая связь ориентации погребения с расположением 
ства мертвых, следует иметь в виду неоднозначность и противоречи
вость древнегерманских представлений о загробном существовании..
В, Я. Петрухин, анализируя эти представления у скандинавов-язычни- 
ков, отмечает, что «загробная судьба и пристанище индивида зависели 
от его социального статуса (воины, знать — в Вальхалле)» пола (женщи^ 
БЫ — у Фрейи), «семейного положения!^ (девственницы — у Гевьон), 
выполнения социальных норм (грешники — в Хель), способа смерти 
(павшие в бою — в Вальхалле, умершие естественной смертью — в Хель, 
утонувшие ·— в подводном мире)» (Петрухин, Скандинавское языче
ство, 143),

Ориентация головой к северу, преобладающая в погребальном об
ряде древних германцев, может, на мой взгляд, отражать две религиоз
ные концепции соотношения локализации царства мертвых и направ
ления погребенного. Возможно, положение головой к северу предполагает 
соотнесенность умершего с северным царством мертвых, куда устрем
ляется его душа после смерти (ср. подобное у китайцев, индийцев, фин- 
ио^угров и других народов Евразии). Поскольку, однако, обычно приня- 
то хоронить лицом, а не головой в ту сторону, куда направляется душа 
умерших  ̂*го возможно и другое объяснение. Южная сторона горизонта 
«ак предпочтительная у древних обитателей северных районов Бвра* 
зии й1огла быть таковой и в погребальном обряде; в таком случае поло- 
жение умершего головой на север (лицом на юг) показывает устрель 
ленноеть покойника к благой, светлой, теплой, а значит, сакральной 
стороне горизонта (подробнее см. во II Части книги, гл. 5),

Исследователи обнаруживают в древнегерманском погребальном 
обряде (у шведов, франков и норвежцев) церемонию, характерную дохя 
"««огих народов Евразии, а именно, объезд погребения по кругу в направ*-
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лш ® , даижешю еолвца (de Vries, Religionsgeschicbt^

296.473).

Особетости древнескандинавской ориентации 
по странам света

В йсториографии уже давно ведется оживленная дискуссия об осо
бенностях скандинавской ориентации по странам света (подробнее см.: 
Дясакоон, К вопросу о древнескандинавской системе, 254—265). По мне
нию многих исследователей, в древнескандинавской литературе сохра
нились свидетельства некоего смещения обозначения направлений стран 
света по сравнению с реальным астрономическим направлением {т,б, 
TOt что они называли направлением на север, на самом деле оказывает
ся направлением на северо-восток, южное направление оказывается в 
реальности юго-западным и т. д.)

Высказывалось мнение» что скандинавская ориентационная систе
ма имела сдвиг по движению часовой стрелки на 45® (Porthan, 42—106; 
Malone, 139—167, Weibull, 292--312) или даже на бО“ (Rask, 1,337,349; Slonn, 
От Opdagelsen, 92, 94; Bjerabo, 223—224; Ekblora, Orientenngen, 49—68; Idem, 
King Alfred, 3—13).

Так, в рассказе норвежца Оттара, записанном английским коро
лем Альфредом {последнее десятилетие IX в.), некоторые направления, 
указанные как северные, оказываются северо-восточными, северо-вос
точные, в свою очередь, — восточными (англосаксонский текст, русский 
деревод рассказа и библиографию см,: Матузова, 13—34).

Такую же ситуацию усматривают в описании скандинавских стран 
и местностей у Адама Бременского (1070-е гг.)> который рассказывал о 

со ζΆΟϋ «знающих людей  ̂ (B]0mbo, 11, 24, 120, 153, 154, 158, 224); в 
<̂ Саге о Кнютливгах. (сер. Х1П в.) {Firrnur J0nsson, 35; Bj^mbo); в исланд̂

или начала ХШ в. (Weibull, 
«оглаояо Е. А. Мельниковой (Древвескандинавскяе 

85), этот трактат -  «Описание Земли П. 
был составлен не ранее середины XIII в.
рится Тто ?  вроизведании. как и в множестве других, прямо гово- 
NoreEherFiimmorH Норвегии находится Фивнмарк» ( f y r i r  погбяя
{Там же 87 Я9· on ~ ™ ™ Р
г“ к 1  моов ' I m"  Норвегии наава»
море; 169). ’ ающее с севера Скандинавию, позж е —  Белое

ХРИОТИ0НСК̂ «*(Ш ориентадия предшествовма
ства на север связано и постепев  ̂ ® движением христиан-

степенное изменение скандинавской ориевта-



деш. с начала XII в. архиепископство Бремена было перенесено s J]̂ s?5̂ c 
OK, 1140 г. там была создана первая на севере шрта т т  -  
,христиански1> (т. е. по правильным странам св€?т) ориен^йрсдааянйй 
(Bj0rabo> 88, Weibull, 304).

Саксоа Грамматик тремя четвертяшг века поаже демонстрируем 
уже полный успех христианской культуры. В его описании: Евршей^ 
ского Севера (а с ним согласуется ориентация и в других местшс) остров 
Фюн, в отличие от предшествующих описаний, лежит уже к востоку от 
Ютландии, Зеландия восточнее Фюна, а Скопе восточнее 3^raH«HHv В  
Норвегии и Исландии новая ориентация встречается несколько поздвебу 
в исландских сагах присутствует как новая» принесенная христианством 
ориентация, так и реликты старой (Wejbuil, 30̂1—305).

Вейбюлль отмечает, что в сознании скандинавов старая схгстема 
сохранилась и до сегодняшнего дня. Спрошенный, где север, крестьянин 
укажет на северо-восток — так делали его отвд и дед (WdbuII, 305)* 

Объяснение такого смещения связывалось Вейбюллем с культом 
солнца, широко распространенным у древних скандинавов, при этом* 
сакральной была та точка горизонта, над которой появлялось солнце ко 
времени зимнего солнцестояния: для Норвегии это должен быть юго- 
восток, называемый местными жителями «востоком .̂ Об этом свиде̂  
тельствуют праздники зимнего солнцестояния, засвидетельствованньгв 
для северных народов древними авторами (Weibull, 310—311).

Так, Прокопий Кесарийский (сер. VI в.) в «Готской войне» (2, 15) 
рассказывает о самом большом празднике (ή μεγίστη των εορτών) жите
лей острова Туле (Скандинавии) накануне появления солнца после по
лярной ночи, длящейся зимой 40 суток* У Титмара Мерзебургского (че- 
рез пять веков) повествуется о самом главном празднике данов — 
жертвоприношении в связи с появлением солнца (1, 17),

Эти праздники предшествуют по времени зимнему солндестояншо, 
когда солнце Еоявляется на юго-востоке. Та часть небосвода, где это 
происходит, считалась священной и значила для скандин^ов больше, 
'iCM любая другая страна света. Недаром именно к этой части неба 
{стране света) открываются мегалитические дольмены Скандинавии 
(Rcmcr О, S., 6). Перефразируя афоризм, вынесенный в заголовок этой 
«аиги» можно было бы сказать, что для древних скандинавов был сакра  ̂
Jiea δ Свет с юго-востока». По этой священной стороне они и выстраива- 
ли ориентацию всего окружавшего их мира,

В заключение Вейбюлль афористично замечает: скандинавы пре
клонялись перед солнцем, которое приходило к ним с юго-востока; при
шло христианство и солнц© стало всходить на востоке. Остался т^ько 
праздник ~  языческий праздник в христианских одеждах — иоль (Рож-
Дество) (Weibull, 312),
„  р. Экбяум, раавивая концепцию Вейбюлля,
Тронхейма солнце восходит в январе в направлении ва 60 южнее вое

Г^рманць^___________________ _______
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м?б2Гсмедеп ва восток на вО“ (ЕкЫот, Onenterbgcn. 49-68).
В оередиис ХП века аббатиса Хильдегард Бингенокая написала 

КНИГУ релягиозно-мистического и этического содержания oLiber viiae 
mcrtlorom». s которой ее аядеаия, прозрения и иророчеотва композициок- 
ио строились вокруг «космического человека» — ипостаси самого Бога. 
В процессе изложения по главам атот «человек» поворачивался вокруг 
своей оси к различным странам света, и первой страной света был юго- 
восток (затем следовали северо-запад, затем — северо-восток, нгакоаец, 
юго з̂апад). Возможно, что столь неортодоксальное для христианина 
выделение юго-восточной страны света как первой (^главной) может 
отражать какие-то древнегерманские переживания этой стороны гори
зонта как сакральной (см. о странах света в трудах Хильдегард: Маиппапл,
3S-1I6).

Я думаю, что юг, южная сторона для скандинавов, как и для всех 
народов Северной Евразии, была особенно почитаемой и значимой именно 
в связи с теплом и светом, исходящими от этой страны света и имеющи
ми такое большое значение для северных евразийцев (ср.: «Младшая 
Эдда», 37—38). Недаром, например, в «Старшей Эдде» («Прорицание 
вёльвыо) в космогонических видениях вёльвы при описании сотворе
ния мира из всех четырех стран света фигурирует лишь одна — юг:

4 Пока сыны Бора, 5 Солнце, друг месяца,
Мидгард создапшие правую руку
великолепный, до края небес
земли не подняли, простирало с югб (sunnan);
солнце с ша (sunnan) солнце ие ведало,
на камнн светило, где его дô г,
Soni” звезды не ведали,
зеленые травы. где им сиять.

месяц не ведал 
мощи своей.

( Старшая Эдда, 183; перво. А. Корсупс)

возникновение омешеваой 
дивавами терминов «се^п “°°™етствии с вей, использование сказ- 
ро-вссток., «юго-восток» "  «запад» в значении «сева-
основным (о юго-запада на ” «северо-запад» было связано «
береговой линии (Finnur J6n« направлением норвеясокой
побережья ηγρΖ  Γ Ζ ΙΓ Ζ " ’ ^̂ ' '30-131). Плавания вдол»
нередки, и потому мореходам огромную роль; они были весьм

дам было проще называть свои передвижений
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алазаниями ана о^вер вдоль берега» (1апдпотбг) и ^на юг здсщь 
(landsu5r) (Весктал, 252—255), Эта система ориентации былз йврешеШ!: 
так^е в Исландию и сохранилась там s некоторых мейтах до ЖЯ ift. 
{Finjour J0nsson, 35; ср.: Stefan Einaisson, Terms of DireciioK is Modern МакШс, 
37̂ ;  Idem, Ternis of Direction in Old Icelandic. 265—2S5), Парадоксально, что 
само название Норвегии» как отмечалось выше, оаначало «щгть на се
вера т который проделывали в основном на кораблях вдодв еевера>а11а>» 
падного побережья Норвегии (Hastrup, 65).

Теория отклонения системы географических координат скандйаа- 
ВОВ от астрономических была подвергнута критике со стороны Н, Вш- 
мана и А, Эллегорда, Первый показал, что, во-первых, древние сканда- 
вавы могли прекрасно находить астрономические координаты метстнойти, 
куда они попадали, знали расположение стран света, правильно опреде
ляли время суток; во-вторых, у древних скандинавов, в частности, у ис
ландцев, была система, по которой горизонт делился на 4» 8 или даже 
16 частей; названия же стран света относились к углам, а не к лиихгям? 
в-третьих, при отсутствии компаса и карты они могли совершать ошиб
ки, когда облекали в слова то, чего не имели непосредственно перед 
глазами (Beckman, 252—255).

Эллерорд также склонен рассматривать отклонения скандинавс
ких стран света от астрономических не как целую систему, а как наяме> 
нования промежуточных стран света, либо как естественные при отсут
ствии точных карт и устном характере поступления географической 
информации· упрощения в описании пути (EllegSrd, 1— 2̂0; ср. критику 
этой позиции в: Ekblom, King Alfred, 6— 13).

В целом же, как следует из анализа исландских родовых саг (Stefan 
Einarsson, Terms of Direction in Old Icelandic, 265—285; Haugen, Seraanlics, 447-— 
459; Мельникова, Географические представления, 126—120; Она же. 
Древнескандинавские географические сочинения, 28—33; Hastrup, 51—  
57), термины, обозначающие страны света, не были в Исландии одно
значны: их семантическое наполнение зависело от того контекста, в 
котором они использовались. Выраженные ими направления движе
ния могли как соответствовать, так и не соответствовать компасу (т* е. 
термины могли употребляться исландцами в «правильномточнее 
«приблизительно правильном» и в «неправильном» значении)*

Т. Шёльд (Skold, 276—278), поддержавший позицию Бекмана и Эл- 
■негорда, считал, что случаи отклонения направлений, указываемых с 
Сомощью стран света, от их астрономического содержания обусловлен 
яи воздействием местных географических условий (арктического побе
режья Норвегии и направления течения рек в Северной Швеции), как 

имело место в лаппском обозначении севера (см. главу «Финно-

По мнению большинства исследователей, в Исландии сос^ествота- 
два типа ориентации ближ няя  (proximate) и дальняя (uliimale). ГГод
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ппяймяется ориваташи по странам света в пределах видимой 
у где осиовой для ориентации служили аебес-

округаивоткрыт страны света обозначаются «правильно».
же ДВИж«вГпроисходш1о по суше или вдоль побережья 

Ш п ^ и ^ т ' ^ ’пеертями « 0r6ungar). на которые, кая известно, й с  
л Л ^ ы л а  рмдглсяа в 965 г. я которые именовались по четырем 
отрамм света {Hastnip, 52). употреблялась так называемая Йалг-шг  ̂ориев- 
таадя. Здесь уже, скажем, движение <̂ на запад<̂  (из любой географиче
ской TotjKH Исландии) воспринималось кад движение в Западную чет. 
верть Исландии, «на юг̂  — в Южную четверть страны и т. д. В зтоы 
случае говорят о «неправильном» значении употребления названий стран 
света (H a u g e n .  Semantics, 451-452). В том же, вероятно, значении выступа  ̂
ли страны света и при описании плавания колдуна Харальда к Ислан
дии и вокруг нее (см, выше).

В исландских сагах XII—XIII вв, о норвежских конунгах и, следо
вательно, о событиях в Норвегии и ее географии, прослеживаются, до 
мнению Т, Н, Джаксоп, те же особенности исландской ориентационной 
системы: термины стран света при дальней ориентации используются 
применительно не к линейным направлениям, а к четвертям (или ча
стям) мира (Джаксон, Ориентационные принципы, 54—64). Исследова
ние Джексон показывает, что в западной четверти оказываются не только 
Оркнейские острова, Ирландия и Англия, но и Франция, и даже Испа
ния, в южной — Дания, Саксония, Вендланд, в восточной — Швеция, 
опять же Вендланд, Эйстланд, Карелия, Финляндия и Гардарики (Русь) 
(в некоторых сагах направлением «на востока характеризуется и про
движение из Руси к Черному морю и далее к Константинополю, Иеруса- 

и даже Риму1); северной четверти принадлежит сама Норвегия 
(Там же, 58).

Существование в представлении древнего скандинава (норвежца 
или исландца) такого членения мира на 4 четверти Джаксон объясняет

«оролевских саг исландских пред- 
Исландии (Там же. 61 -62 ), что кажется 

для сканлин!»^ '̂*' также отметить, что страны света выступали
ты — дуги гппи·)*  ̂"ак определенные точки горизонта, а как квадрав' 
страны света {HasTp^ 20) ’ и были астрономические

вается в древнеислмдском времени и пространства прослежи-

«ао  на «восьмые доли, (att ~
определенной дуге горизовтя к^дая из которых соответство^а 
нас важно, что каждая такая солнца). Дл»
главных и 4 промежуточнь^  ̂ называлась по одной из восьми Н
(Е), laQdsu6r(SE), sui5, ( «  йЫйг landnorDr (NE), ausir
(от берега в сторону “'“orbr(NW). Композиты lan ’̂

Р ву материка) и и(- (от берега в открытое море) связаяй



с реалиями заладного побережья Норвегии, где движение Hit юг й 
воспринималось как пряьше вдоль берега, а даиякени» на восток »лй' 
запад -  как движение в глубь материка или в открытое море; nosi-ossy, 
надрймер» направление на юго-восток воспрннилталооь как п т р т л т т  
н а  к>г и в глубь материка (Haugen, Semantics, 451; Hasirup, 19^-^).

И здесь оказывается, что указание на одну ш  восьми стран снет»а 
означает не точную отметку на горизонте, а целую дугу* Впрочем, е*5Лй 
необходимо было указание более точного времени, называлйсь одна ш  
трех частей» составляющих caiU; см., например» следующий текст иа 
Grigas, указывающий на четыре часа пополудни: «ύΐ su6re att er deilld i 
J)ri|5iunga oc hefir solin gengna ii hluti enn ein δ gcngin»̂  —> -4 [когда] юго-запад 
разделен на трети и солнде прошло уже две части, а третья нв npoi^enas· 
(дит. но: Hastrup, 23; о связи восьмых долей горизонта с исчислением 
времени у древних скандинавов см>: Thorsleinn Vilhjalmsson, Time-reckom«f, 
72—74; Idem, Time and TraveU 93— 106),

В последней статье о древнескандинавской системе ориентации 
Т. Н. Джаксон» сочувственно пересказав аргументы своих предшествен
ников, отрицавших существование особого скандинавского смещения 
направления стран света по часовой стрелке, заново пересмотрела все те 
тексты {23 примера из пяти памятников), на которых строилась теория 
отклонений, развитая Вейбюллем и Экблумом (Джексон, К вопросу о 
древнескандинавской системе, 260—265). Автор приходит к выводу, что 
в части сообщений на приблизительность в указании направлений по
влиял общий схематизм описания, в некоторых — не выдерживается 
постоянство отклонения (т. е. рядом со «смещенными> направлениями 
присутствуют и «правильные»); иные отклонения можно дридисать 
общему направлению в рамках «четвертей мира^, переплетению прин
ципов традиционной -^ближней» (правильной) и «дальней» (неправиль
ной) ориентации.

Соглашаясь с большинством положений Джаксон, должен заме
тить, что наличие многочисленных «правильное ориентированных на
правлений рядом с немногими «неправильнымио нисколько не снимает 
возможности рассматривать эти немногие как реликты когда-то суще- 
•^твовавшей, но уже почти исчезнувшей системы. Смещения же в рам- 
«ах «четвертей мира» по принципу «дальней» ориентации не снимают 
с Повестки дня вопроса о специфике древнескандинавской ориентации 
® 1'еографическом пространстве, а дают им, по-видимому, лишь иное 
объяснение (ориентация в Исландии как первопричина всемирной 
ориентации),

В итоге, как бы мы ни объясняли такие отклонения, снецифэт- 
чость древнескандинавской системы ориентации заключается в крайне 
неверной локализации Норвегии, вынужденной рассматривать все ос
тальные страны как расположенные южкее себя, и — возможно — в 
ольщом значении южной стороны горизонта для всех сфер жизни.

______ __________



Часть L  Ориентициокные системы древний ^ульпур

Заключение

Итак, древяегерманекая (скаядииааскан) ориентадйя по стравалг 
предполагает наличие элементов двух разных (как хрояодгогиче- 

ски, так и генетически) систем — одной, доставшейся в наследство от 
индоевропейского прошлого и связанной с почитанием востока (ранние 
погребения, названия стран света, ориентадия храма), и другой, развив̂  
шайся в сравнительно северных условиях обитания германцев, в кото
рой южная сторона горизонта становится важнее и сакральнее востока 
(жилище, царство мертвых, ориентация поздних погребений).



Встану, благословясь, пойду, перекр^тягоь,»
Иа дверей дяврьлте, из ворот Hop<kTa?5it 
Выйду в ЧНСТ06 поло* погляжу а додоосточвйт&етмзрощ^ 
С подвосточиой стороаы астдет зарл утроиняя» 
Выкатается красно солнышко...

И9 русского заговора

Глава 15, СЛАВЯНЕ

Общие замечания

В книге «Мировоззрение древних славян» М. В. Понович писал! 
«Слова „древние славяне^ означают не какие-либо конкретные времен
ные рамки — они отражают лишь тот факт, что предметом исследова
ния являются структуры, господствовавшие дЬ введения христиацотва 
и по возможности более архаичные^ (Попович» 3), Примерно такой же 
смысл в слова «древние славяне» вкладывается и в настоящей главе*

В представлениях древних славян» являвшихся потомками индо
европейцев, есть, как мы увидим, много родственного представлениям 
других индоевропейских народов. «Индоевропейский фон остается имен
но тем фоном, на котором создавались сложные картины мира и чело
века славянами раннего средневековья ?> (Попович, 23). Вместе с тем, на 
пространственные воззрения древних славян повлияло, как мне пред
ставляется» географическое расположение территории их расселения, 
роднящее их с народами Европейского Севера.

Хронологические рамки исследования определяются Hcrop3fiK0-ар
хеологическими критериями. Бесспорно славянские древности архео
логически вычленяются начиная с середины I тысячелетия н. θ. В VI в, 
ы. а. славяне широко расселились на территории Восточной Европы от 
Одера до Днепра и от низовий Вислы до Дуная. Несколько позже они 
распространились и на Балканы вплоть до Адриатики. В X—XI вв, 
no4Tit все славянские народы были христианизированы, однако народ
ные представления о космосе, пространстве, странах света и т. д. язы
ческого еще происхождения долго сосуществовали с христианскими, 
приспособившись к новой христианской терминологии, символике и 
обрядности. Фольклор и обряды различных славянских народов сохра
нили некоторые элементы, часто в рудиментарном виде, этого общеола- 
^нского языческого мировоззрения {см.: Белецкая, 9—13j о сложности 
понятия «славянская религиям см.: DitInch, 481-510). Большое значе  ̂

для выяснения ориентационных принципов в древнеславянско^ 
^^ртине мира приобретают также археологические исследования, дока
зывающие, как ориентировались по странам света древние храмы и 
^̂ вятцлища славян и погребения умерших {этот аспект прекрасно отра-



зев
СЛА : Русанова/Тимощук, Языческие евя- 

Г т а "  " .  славяне в древнос™; Ов же. Славяне .  раан.м

средаевекози и («етырв сторовы») имели большое значещв
«им  гоевних (Подосинов, Страны света, 64-68; Оя

жГор"“нтвд^ГславЯЕ. 78-76). Так. «в соответствии е древней индо- 
ГвооЕоГтрадаией четырехугольное отроение, четыре стороны во-
S  Йознача^и уворядочевную бесконечность «ира -  ветры дуки „на 
вГ^тыре сдароны-Ч (Попович, 58); «в заговорах предписывалось об
ращаться „на все четыре стороны", в сказках враги могут грозить ге
рою «со всех четырех сторон» и т. п.» (Рыбаков. Язычество древних 
славян, 49).

Согласно хронике Дукланиеа (гл. 9), Свентопелк-Будимир во вре̂  
мя легайдарного съезда в Дуванске Поле разделил зсю страну на четы
ре части, простирающиеся по направлению от центра как оси мира к 
четырем странам света (Banaszkicwicz, 3— 16).

Неслучайко поэтому среди многочисленных идолов древних сла
вян, каменных и деревянных {см. о них подробнее: Русанова/Тимощук, 
Языческие святилища» 11— 16; Shipecki, 198—^228) существует целая группа 
изображений, имеющих четыре грани (головы, лица), обращенные к че
тырем странам света.

Так, несомненно, по странам све
та был ориентирован и знаменитый 
Збручский идол ( IX — X  bb,) i най
денный в 1848 г. в бассейне реки 
Збруч — притока Днестра и сейчас 
хранящийся в Кракове (см. о нем: 
Гуревич Ф. Д, Збручский идол; 
Lenczyk, 5—61; Рыбаков, Язычество 
древних славян, 462— 464; Он же, 
Язычество древней Руси, 236—251 ί 
Русанова/Тимощук, Языческие свя
тилища, 14^16; Slupecki,215—223). По 
выражению М. В, Поповича, это — 
«каменная энциклопедия славянско
го язычества» (впрочем, X , Ловиявь- 
ский считал Збручский идол несла
вянским памятником: towmiafiskii 
158).

Верхняя часть идола представ̂  
ляет собой четыре лика, обращенные 
в четыре стороны; согласно интерпре
тации Рыбакова, переднее изображен 
вие принадлежит, вероятно, богине

часть I. Ориекглационные cucmejHU древних «ультур

Збручский идол



Славяне

пдодородия (Мокоши), по ее прав^то руку богине с кольцом ш
левую -  богу воины (Перуну), задкев изображение божества (Даж&бор) 
имеет знак солнца (Рыбаков, Язычество древкей Рут» 240--.244; это 
отождествление поддержали Русанова/Тимощук, Языческие свзт?ли- 
ща, 15-16; ср. впрочем: Siupecki, 22J—223, где автор сомневается й tOM, 
trro четыре лица одной головы изображают четырех рааличных 6oroBi 
как и четырехголовый Свентовит Саксона Грамматика [см. ниже}, CTejm 
должна была представлять одного бога, скорее всего Перуна).

Космзйсческий характер памятника ггодчеркивается вертикальным 
членением его на три уровня, отражающие» по всей ввдимостиг три мира 
индоевропейцев — нижний, подземный мир предков, средний оемной 
мир живых и верхний небесный мир богов (Рыбаков, Язычество ApeB- 
них славян, 462—463; ср. на с. 468 о фаллическом характере памятни
ка; Попович, 105— 106).

Такое четырехстороннее изображение языческих славянских бо̂  
гов было, по^видимому, не единичным явлением, В ХП в. Саксон Грам- 
глатик, описывая языческий славянский храм в Арконе на острове Рю
ген в Балтийском море, разрушенный в 1168 г, датскими оавоевателямИг 
упоминает об «огромной, превосходящей человеческий рост фигуре с 
четырьмя головами и столькими же затылками» (quatuorcapitibus lotidemque 
cervicibus) — боге Свентовите/Святовйте (Saxo, Gesla Danonim, XIV, 564; cp,: 
Славяне к скандинавы, 358).

Вяч, Вс, Иванов и В. Н. Топоров пишут об образе Свентовита: «Идол 
Свентовита имел четыре головы, расположенные справа, слева, спереди 
и сзади (это описание сопоставляется с четырехглавым Збручским идо
лом), что позволяет соотнести Свентовита и его четырехстолпный храм 
с четырехчленной (север ^  юг — запад — восток) моделью мира в сла
вянской мифологии(Иванов/Топоров, Свентовит, 421; ср.: Они же, Сла
вянские,,. системы, 33—35). В Волине (Польша) была найдена четырех
главая фигурка доморянского идола конца IX в., восходящая, 
по-видимому, к более ранним временам (Славяне и скандинавы, 32Т; 
Русаиова/Тимощук, Языческие святилища, 98). Четырехгранные и че- 
тырехлнкие идолы найдены также на Днестре у сел Иванковцы, Ржа·- 
ьинцы и г. Гусятин (Рыбаков, Язычество древней Руси, 130—131; 224; 
562; Русанова/Тимощук, Языческие святилища, 12).

Интерпретируя четыре лика скульптуры из Збруча, Б. А. Рыбаков 
пишет: еЧетырехгранность Збручского идола, несомненно, связана с очень 
Ареьними, еще неолитх-гческими, представлениями о необходимости обе
зопасить себя „со всех четырех сторон'*. Четырехгранные и четырехли- 
^ие славянские идолы известны в этих же местах уже в ГУ в, н. а. Ксли 

яруса идола объединяют все три части Вселенной, то четырехграа- 
ность его также связана с его мировым смыслом — сила божества долж- 

распространяться во все четыре стороны Вселенной. Таков же, вероят- 
«<>1 смысл и четырехликого индийского Варуны и четырехликого Брамы?
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-   ̂ 1т»ваах сяавяв, 462-483; оодобаые же взгляды

" t S ” "  ""
торвки; литературу^· в- пантеоне существовали так-

Отметии,  ̂jjoTopbix сообщает Эббон (ЕЬЬо, Vila Otlonis,
жетрехлдаие ' „iacapiiahabere,quoniamtriaprocuraielrcpa

<Hcrbord. Dialogus de vita Ottonis, П, 3 2 : ^  
“ “ыы staulacrum тсор*; quod in unooorporc triacapita habensTriglaus vocabatur) 

Горы <0M. подробное: Иванов/Топоров Славянские... системы. 
I S ) .  Упо^напие Эббоном трех царств -  веба, земли и подземного 
мира, которыми правит Триглав, позволяет рассматривать трехчастность 
8Т0Г0 бога как выражение космологических воззреним, отражающих 
вертикальную структуру мира, в отличие от четырехчленности Свенто- 
вита, Збручского идола и Других богов, которые выражают членение 
мира в горизонтальной плоскости по четырем странам света.

Есть также данные о семиликостй идола западнославянского бога 
Руевита {Rugicuithus, Rinvil латинских источников), о котором Саксон 
Грамматик писал, что «in eius capUe scptem humanae simililudinis facies consedcre» 
(Saxo, Gesia Danorum, XIV, 577). Пятиглавым изображался бог Поревит 
(Poreviihus), пять лиц имел и идол бога Поренута (Porcnutius), но, цо сло
вам Саксона, четыре лица он имел на голове, а пятое на груди (haec stalua 
qualuor facies represcnlans, quinlam pectofi insertam habebat —  ibidem). Второй 
пример, на мой взгляд, показывает, что при пятиглавости и Поревита, и 
Поренута голова и там и здесь имеет только четыре лица, обращенные 
по страдам света (т. е. сохраняется «нормальная?> четырехэлементность 
композиции), пятая же имеет какой-то иной смысл.

По этнографическим данным, белорусы при постройке новой избы 
в целях освящения участка земли, на котором должен строиться дом, 
чертили на земле квадрат размером с усадьбу, затем двумя поперечны
ми линиями делили его на четыре малых квадрата. Хозяин будущ его 
дома шел затем «на все четыре стороны* и приносил с четырех полей 

камню, которые укладывал в центре каждого квадрата. 
Язычестяо земля для дома считалась освященной (Рыбаков,
ЛзычестБо древних славян, 42).
ределени ?̂м«^Г^  ̂отожествлялись в сознании древних славян и с оп- 
~   ̂ архаичн^ загадок говорится,
таит, аа другом листы “Дном боку цветы расцве
том сучья подсыхают, ί дл третьем плоды созревают, ва четввр-
тыре о т р а в Т с ™  а^^1“: “ "“"· воззрения, I, 517). Че-
годовых сезона. Обратим вв "  олицетворяют здесь четыре
первым, затем с.аддуют з а п а л (весиа) здесь упомявут 
ная оппозиция «востокляп юг (лето) и север (зима), Первич-

и неблагоприятность севера, зазванного



вос-чедним. демонстрируют архаичность воириятпя стран «вста дреб- 
ддаш славянами.

В газете ..ΗΒΒβοτΗΗ» от 2S апреля 1997 г. опублтаоаата аамегш 
«Загадка языческого святилища», в которой раескйзьшаетсяг о находке 
археологом И. Никитинским в Тарногском районе Вологодской o6jia^ 
(vjH языческого святилища, функционировавшего в XIV^XVI вв. Од
ним йз главных объектов святилища является огромный камень (3 да 
2̂ 4 м), четырехугольный в плане и четко ориентированный граяя^ш т  
странам света. На ках̂ н̂е найдены изображения трехъяруспого космоса 
й богов, а также три кириллические надписи и одна н^пись ΗβΧϊβΒβΕρ*· 
ного письма, в связи с чем атрибуция памятника еще не до конца яояа. 
Впрочем, до исследования и публикации памятника все сумсдения о нем 
носят сугубо предварительный характер.

Восточная и западная ориентация

Предпочтительной стороной для древних славян> как показывают 
исследования, был восток в его оппозиции к западу (Афанасьев, Поэти
ческие воззрения, 1, 181—185; Попович, 57—58; 82). Солярный харак
тер названий этих двух стран света, наглядно демонстрирует их значе
ние, выводимое из движения солнца (ср. русск, восход, восток и заход» 
запад, польск- wscii0d и zach0d, бол г. изток и запад и т. д.). При этом юг и 
север часто обозначались по середине дня или ночи (полудень и пол
ночь) или же по названию ветров (юг и север).

Восток как счастливая, благодатная сторона (в христианской ок
раске — рай) и запад как царство вечной тьмы (ад) запечатлены в мно
гочисленных образцах славянского фольклора — в песнях, заговорах, 
причитаниях, поговорках и пословицах, загадках, сказках (см.: Афана
сьев, Поэтические воззрения, 1, 181—185; ср-: Иванов/Тодоров, Славян  ̂
ские... системы, 110— 112). Христианская символика сакрального вос
тока наложилась на языческую и поддержала ее в этой части 
противопоставления доброй и злой стороны» Интересно, однако, как на
стойчиво происходит у христианизированных славян отождествление 
запада с адом. По мнению А. Н, Афанасьева, «где умирало солнце, туда — 
казалось древнему человеку — удалились и все усошпие предки, там 
ожидает судьба и его по смерти» (Афанасьев, Поэтические воззрения, 1, 
182). В русской христианской литературе мы находим прямые репли
ки этого представления об аде на западе* Так, Кирилл Туровский (ΧΓΙ вв.) 
в своем сПоучительном слове» писал: <>...и потом сведеть ю (душу 
умершего. *— А, П,) въ пропасть, ид^же затворены суть душа (т. е. 
души ^  А. П.) гр’кшныхъ отъ в’йка, показаеть ей wkcTa, ид^же ииъ 
*^учитися, понеже мука далече Mipa есть на запад’й» (цит, по: Афанасьев, 
Поэтические воззрения, 1,182; см.: там же, 183 — другие примеры отож
дествления аапада с адом), В «Послании архиепископа новгородского

Сгаеяяв __________________________  ggg;



TBeDCKOMy Феодору сообщается, что рай ваходитея 
лышющем море, (Лотмак, о

долю хриотиааской символики и фразеологии несут s 
ей. и  с о х ^ в ^ е с я  фольклорные заговоры, уходящие корнями в глу- 
бГкуто язьтескук. яриность. В случае злого наговора на другого чело- 
^Гж Гс пространствеааые сакральные отношения оказываются пере- 
^яутыий, поскольку человек общается с хтоническими, злыми {в 
христианстве -  бесовскими) силами. Понятно, что и ориентация аа 
восток и запад имеет здесь перевернутый смысл:

Пойду... не благословясь,.
Не в ворота -  сквозь дыру огородную.
ВыГщу не в тюддосточную сторону.
Посмсугрю в подзакатную сторону ,

♦
Отправлюсь в злую сторону, на запад, к отцу Сатане. .
Умоюсь не водою, ие росою..

♦
Остапу на воггок хребтом, на запад лицо»'1.
Раздайся, ад! Расступнся, Мать̂ сыра-земля)
Из этой земли выходите сто свхЧьдеслт дьяволов..

(Цгш, по: Рыбаков,
Язычество дреоних славян, ί35λ

Заговор же, направленный на доброе дело, сохраняет обычную со- ляркую ориентацию:

Встану, благословясь. подду, перекрестясь
Из дверей дверьми, из ворот порогами
Выйду в чистое поле, погляжу в подвосгочную сторону.
С П0Д80СТОЧНО» стороны встает заря утреи1[яя 
выкатается красно солнышко ,

(Тал же)

в самом пол^ ^ ^ оой п /  РУ^^ском. ф ольклоре —  больш ое к оличество  (см. 

44.53.78,98,103 110 116* ΐΙ-Τ*! РУССКИХ заговоров: Обереги, 43—
Интервово, что на i  ’ ί  « 9 - 1 5 1 ,15S, 165.160,168,173,176).
вер (Оберега, 153); “‘̂ атаиииского» запада может выступать и се-

ih S b i  1кдаер^Гн5PHtyj, пэ двора НС воротами,
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Мышиной норой, собачьей тропой.
Встану на севериу ctopoiiy 
На северной тропе есть черно море.
На черном морс лодка ходит,
В лодке сидят черт и чертица

Северная и южная ориентация

Слово «север», присутствующее в близких формах в ст»арослаеятйг- 
ском, древнечешском, украинском, болгарском, сербохорватском, словея- 
ском, словацком: языках, родственно лит. iiaurys —· «холодный северный 
ветер̂ >, лат. caurus — «северо-восточный ветер  ̂и описывало изначально 
ветер, дующий с севера (Фасмер, 3, 588—*689), Заслуживает вниманий 
этимология Эрхарта (Ehrhart, Sbomik praci filologick6 fakulty Bme’nske’ univeisily> 
6 (A 5), 5—6), который свяаывает балто-славяпские названия севера с индо
европейским * «левый? .̂ Уже А, Н. Афанасьев указывая на аоамож- 
ность сближения славянского «севера  ̂ с санскритским savya- (зендий- 
ским havya, baoya) и славянским щуйца (левый) (Афанасьев, Поэтические 
воззрения, 1, 185 ; ср* возражения, без особой, правда, аргументации, 
А. А. Потебни: Потебня, 234 и поддержку со стороны Вяч. Вс» Иванова 
и В. Н. Топорова, см.: Иванов/Топоров, О древних славянских зтнонИ’ 
мах, 29—32). С точки зрения общеевразийской (в том числе и индоев» 
ропейской) солярной практики номинации севера левой стороной в та
ком предположении нет ничего странного (ср, сходные обозначения в 
кельтском и индийском языках), В. В, Седов считает наиболее прием
лемым выведение корня север из иран. *seu-, sew- “ * «черный(Седов, 
Славяне в раннем средневековье, 197). Замечу, что и значение «чер
ный», имеющее в рамках символической классификаций стран света 
коннотацию с севером, не противоречит общеевразийскому восприятию 
северной страны света.

Существующие этимологии драславянского ĵug'b пока признают- 
не очень убедительными; очевидна связь его с теплыми южнышг 

ветрами (Фасмер» 4, 526). Как для многих северноевродейских народов, 
в оппозиции к северу представлялся славянам благоприятной стот 

Роаой, Автор «Слова святого Григориям (предположительно, XII в.), в 
котором дается критика славянского язычества с точки зрения христиан;? 
ства, обвиняя язычников в огне- и солнцепоклонстве, сообщает о том, 
что «того ради окааньнии полуденье чтуть и клаляються на полъдень 
б̂ратившеся*> (см, текст в: Аничков, 386; ср, также: Афанасьев, Поатн- 

'iecKwe воззрения, 1, 183; Рыбаков, Яэкчество древних славян, 11— 18, 
^4—6 5). Это важное свидетельство существования культовой южной 
'Ориентации у языческих славян, которое, возможно, подкрепляется та- 

Же южной ориентацией некоторых культовых площадок (см. ниже).

___________ ^



Л., ̂ «лоп показывает, что север ассоциРфовался с ат^ 
яочвым мраком, холодным, резким ветром. «Как воо- 

^^пм1гается западу, так юг -  северу; подобно западу, север в 
токпротевопм является жилищем злых духов...» (Дфа.

ПоэХчТокие воззрения. 1. 183). Еще резче параллелизм север», 
запада и воотока-юга подчеркивают Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров;
Хотйвопоетавление юг -  север практически изоморфно противопс 
ставлввию восток -  запад, причем первый (положительный) член про. 
сопоставления связывается с солнцем, днем, летом, теплом, а второй -  
с месяцем, ночью, зимой, холодом (Иванов/Товоров, Славянские... систе
мы, 112).

Неблагоприяткость севера связывается и со слабо, впрочем, просле
живаемым путем «на тот свет» как путем на север (Попович, 73). Так. 
герой русского фольклора, отправляясь в луть за приключениями, кото
рые часто сопровождались опасностью для жизни, но и завершались 
женитьбой, входит в дремучий, темный, непроходимый лес и идет при 
этом с юга ла север, обнаруживая в конце этого леса Бабу-Ягу в своей 
избушке на курьих ножках, у которой оеутдествляется часть обряда 
хгаициации (Рыбаков, Язычество древних славян, 131). Если jniecxb, что 
лес и избушка Бабы-Яги олицетворяли собой вход в царство мертвых 
(Пропп, Исторические корни, 58—62), то ассоциация похода в этот лес с 
северным направлением вполне красноречиво показывает аксиологию 
зтой страны света.

По наблюдению Б, А. Рыбакова, «царство мертвых, располагаемое 
у южных народов (например, у греков) на западе, где умирает солнце, у 
более древних племен часто ассоциировалось с севером, с областью до* 
лярной ночи и безжизненного холода. В русских волшебных сказках, 
царство Кощея с хрустальным дворцом находится „прнкрай свету, в 
самый конед“ (Рыбаков, Язычество древней Руси, 253—254; ср, также 
327 и 761). В славянских плачах смерть часто приходит «с холодной, 
посеверной сторонушки‘4 (Невская, 230).

Интересно, что на Русском Севере, где оппозиция «север-юг^> уже 
по широтно-климатическим причинам имела большее значение, чем 

 ̂близость холодного и губительного Северного Ледови- 
п навевала представления о расположении там царства мерт* 

немецкие землиц (т, е, на север и на запад) 
(в царство смерти); и наоборот ·- 

ли то говооят океаном из Норвегии или с о. Новой ЗеМ-
15—16). ’ вверх, и Русь« (Подвысоцкий, 24; Теребихив»

церкви, СФ^ем aroMv̂ aŵ  ̂ колядок, где речь идет о строительстве 
чение, говорится, что космическое, сакральное зв^
лами, 3 1>роада верхами  ̂ пп«  ̂штирма углами, з штирм» У _

верхами., при атом в церкви только три двери: <̂ еднй

Часть J. Ориеитацивнные системы древних кулъщдр
S7S  _______ __________ *— --------  ------ ----------- ------- 



дверенька до сх1д сонень^,, друг! дверенька до полуднвнькл» Tpmi 
ревька до зах1днеаька» (Гнатюк. 189-190). М. В. Попович. кониваЖ- 
руя эту колядку, отмечает отсутствие двери на северной стороне церкви 
й объясняет это аналогией севера, северного входа с дарством ивртвых, 
со входом в жилище смерти (Попович, 82). Характерно, что в колядке 
именно вход с востока предназначается для Бога, впрочем» θτο &йоянб 
корресяондирует с восточной ориентацией христианства.

Вероятно, предпочтение южной, солнечной стороны можно видеть 
в композиции из трех солнц — левого восходящего, сред1ШЕго1?о полу*- 
денного и правого заходящего, которую А. Рыбаков находит а& мно
гих предметах древнерусского орнаментального искусства; в изобра
жениях бронзовых вщижских арок XII в., в декоративных теремкал ш  
средневолжских деревень, в конко«солнечных украшениях фасада, 
крестьянских изб, в орнаментике оконных наличников  ̂прялок, дуг ло
шадиной упряжи, саней и т. д. (Рыбаков, Язычество древней Руси, 287; 
468—470; 484; 486; 498).

Во всех этих орнаментах Рыбаков видит изображение «дневного 
хода солнца над землей», имевшего апотропный, защитительный харак
тер (Рыбаков, Язычество древней Руси, 469; 495), что предполагает обра
щение наблюдателя к южной стороне.

П равое и левое

Правое и левое у древних славян ассоциировалось, по-видимому, с 
добрым и злым началом (до Афанасьеву, Поэтические воззрения, 1, 186, 
еще и с югом-севером). Предпочтение правой, благоприятной стороны 
нашло отражение в многочисленных фольклорных материалах (приме
тах, предсказаниях, заговорах, поговорках). Вот несколько примеров, 
приведенных А* Н. Афанасьевым: «По убеждению простолюдина, с пра
вой руки человека стоит добрый ангел, а с левой — злой; не плюй напра
во, чтобы не отогнать от себя ангела-хранителя; длюнешь налево —  
попадешь в черта, и потому советуют, вставая поутру с постели, плбвать 
в левую сторону и растирать слюну ногою; этим средством прогонишь 
нечистого, и в этот день он уже не будет записывать за тобою грехи,,. 
Вставать с постели должно правою ногою, встанешь левою — весь день 
будешь не в духе; брюзглив и невесел; обуваясь и снимая обувь, следует 
начинать с правой ноги; кто, входя в дом. ступит наперед правою ногою, 
•ΓΟΓο ждет хороший прием; при древних гаданиях славяне наблюдали, 
какою ногою переступит священный конь через положенные жерди 
"Равой или левой, и в первом случае ожидали успеха, в последнем не- 
удачи... Под иггияиивм· этих воззрений слово правый получило эначе- 
пие всего нравственно-хорошего, справедливого, мог^^его (право, правда, 
прйило, правило, управа; то же соотношение понятий залеча-тлено и в 
языках немецком и французском: recht, die rechte Hand, richlig. droit иdtoite)»

Славянё _____ _2 ^



----------- -- 1 ,186—1S7; подробное еоврвменвое
(Афавасьев, Повтич^и __ jjeeoe» у славянских народов см. в:
исоледо^ие ;  . системы. 91— 98). Замечу, что гадалия«
Иваиов/Топоров, Слмя ^ переступит через

для балтийских славян вз 
Л р Г а  АркоГы С то н о м  Грамматиком (Saxo, Gesu Оапопцд,

мотив выбора между правым и левым находится и в основе бы- 
ливв“ фольклорвого сюжета о выборе пути налево или ваправо (иногда 
этТпртеп три); естествевно, что путь направо сулил удачу, путь же 
валвво -  несчастье (ср.; Афавасьев, Народные русские сказки, N 15: 
«приезжают они ва распутье, и стоят там два столба. На одном столбу 
ваписано: „Кто вправо поедет, тот царем будет“; на другом столбу на
писало; „Кто влево поедет, тот убит будет'·»).

В славянском фольклорном материале обнаруживается также связь 
правого с мужским и левого с женским (см, тексты в: Иванов/Топоров» 
Славянские... системы, 94—95; Толстой, О природе» 169—183). Показа
телен пример, когда на Русском Севере невеста в первый день сватов
ства причтает: «Уж мужицкий пол стань на праву руку, Женский пол 
стань на леву руку» (Русские плачи Карелии, 210, LIII, стр. 45—46; ср, 
пример из Даля: «Лоб свербит — челом бить; с правой стороны — 
мужчине, с левой — женщине̂  — Даль, Пословицы, VII, 200), На свадьбе 
восточных славян мужчины сидят справа от жениха, женщины, вклю
чая невесту, — слева (Байбурик/Левинтон, 104),

Зафиксировано в древнеславянском фольклоре и обрядах и свя
щенное направление слева направо но движению солнца; б древнерус
ском языке существовало даже специальное слово, означающее движе
ние вслед солнцу — «посолонь о {Попович, 57), В. Даль в своем словаре 
отмечает; «Посолонь — нар, по-солнцу, по теченью солнца» от востока 
на аапад, от правой руки (кверху) к левой. Посолонь ходила, венчана. 
ьороии потлнщ (по!Юлонь), лошадь не вскружится. Крути верееку

° идти руном через Белое море
ва Терской берег» (Даль, 3,339).

® “®РВ“ М выгоном скота на пастбище в Бело- 
похоронами, включают в себя обход

89, ср. также 93 Э б ^ й а ' ^ ч з д . с о л н ц а  (см.; Зеления, 88 - 
славян — йбя\ Пгт ’ таково и движение хоровода у восточных

23 « Т О  следовало
неси посолонь а то^п *В*̂ зьми топор, да косача и яйцо-· и
Отголоском древней™ тяпш (Календарь, 138)-
дошедший до А. И. Афанасьев
выходы (с евангелием и лапамич̂ ^̂  Раскольников устраивать церковные 
зрения, 1, 181). Он же пйп ^^^^лонь (Афанасьев, Поэтические воЭ' 

Он же рассказывает об обычае покупателя проводить
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трй?кды вокруг столба «по солнщ». куплввнзто скотину, чтобы та быт 
довоьгу хозяину на счастье (Там же). Обряды «кругового хождении» 
дгйроко практиковались в славянском свадебном pиτyaл6v и при сва
товстве, и смотрин^, и сговоре; молодые, приехавшие от венца̂  должны 
были трижды пройти «круг столам; иногда объезжали по кругу mQh 
город. Эти обряды существовали еще в начале XX века (см. подробнее? 
ЗКирнова, 44—45),

В севернорусской деревне сохранились обряды, которые показы
вают ритуальную основу движения хоровода посолонь! <В каждой ме
зенской деревне в престольный праздник {раз в году) водили своеобраз»' 
ные хороводы-круги... Девушки обходили кругом всю деревню, 
обязательно по движению солнца. Запевалы пели три строго опреде
ленные „круговые** песни, исполнявшиеся только раз в году в этот празд- 
HHKt> (Дмитриева, 57; о семантике таких храмовых хороводов см.1 Тере- 
бихин, 138),

Ориент ация «Д е сн ы »

Ориентация в пространстве по принципу «справа-слева» прояви
лась, по-видимому, и в гидронимах типа «Десна̂ >, «Шуйцам, «гЛева река» 
и т. д. Вопрос об этимологии названия «Десна», о значении этого гидро
нима и связи с другими славянскими названиями такого рода вот уже 
более полутора веков вызывает оживленные споры историков, лингвис
тов, этнографов (подробный обзор сути проблемы и библиографию см.: 
Толстой, Десна, 192—223). В названии «Деснам — имени самого боль
шого левого притока Днепра и некоторых других рек южных, западных 
и восточных славян — усматривали различную этимологию: финно- 
угорскую» иранскую, индо-иранскую, балтийскую, славянскую, Н, И, Тол
стой показал недавно предпочтительность славянской этимологии. За
гадкой остается причина, по которой, Kaic правило, Десной, т, е, ♦Правой  ̂
рекой (от слав. (̂Зезпъ; ср,: десница, др*-инд. dakgî a, авест. daSina, греч. 
δέξιος, лат, dexter, лит. desinc) назывались левые притоки рек, и наоборот, 
Щуйцей — правые (Там же, 207—215).

А. А. Шахматов и его последователи считали, что такая инверсия 
отражает миграционное движение славян с юга на север, с их дунайской 
прародины, когда встретившийся при таком движении левый приток 
Днепра воспринимался как находящийся справа от реки (Шахматов, 
Введение, 49)> Однако наличие таких же соответствий в гидронимии 
других частей славянского мира не позволяет принять эту теорию.

О. Н, Трубачев также пытался вывести этимологию «Десны^ из 
^тиграццонного движения народа, но на этот раз балтов. Так, в одной иа 

работ он писал; «Центр ориентации влиял на формирование на
званий стран света в разных языках, и обратно -  праистория самих 
’̂’их названий подсказывает нам ход древней миграции соответствую-

___________________  Ш
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н.ппямео известно, что др .-янд .йаК та-„ю ж ны й" одво. 
д а г о  атеоса. Напр ^  следует, что обозначавшие таким
врвмвиао оэяачм »  ^  аре„я двигались в восточном направ-

- о  . . « « «  «РИТОК Дненра _  Деса^ ^  
^ о ^ м а  ^^^назвапие ве от славян, которые якобы двигались к северу. 
Z ^ T c m o a  (Шахматов), или же. называя вту реку, прибегли к эвфе- 
Ξ ν  в Х ш  левый притск правым {Фасмер); и то и другое мало вероят. 
но по той простой причине, что селившиеся здесь восточные славяне 
вш<агда ве имели (как. впрочем, и западные) в своем языке слова *des№ 
(правый) известного на правах праславянского диалектизма только 
южным славянам. Похоже, что Десна получила свое название от балтов, 
для которых (в их продвижении к востоку) она долгое время была «пра- 
вой, или южнoйt> рекой» ср* лит. desinas „правый‘Ч (Трубачев, Славян
ские эткоцимы, 49).

Я привел столь длинную цитату, чтобы продемонстрировать исто
рическую значимость наших знаний об ориентации древних народов, 
особенно в се сравнительном аспекте, но, к сожалению, теория Трубаче- 
ва выглядит сегодня мало убедительной, во-первых, потому что выяви
лись многочисленные славянские параллели днепровской Десне, во-вто- 
рых* пример с индийцами не очень убеждает, так как их колонизационное 
движение считается направленным с севера на юг, а синонимичность 
«правого» и «южногоо в их языке отражает солярную сущность их 
отношения к странам света, свойственную не только им, но и большин
ству древних народов Евразии; в-третьих, названия «правый» и «ле- 
вый» считаются вообще не типичными для литовской гидронимии (Тол
стой, Десна, 215).

Факт остается фактом: в восточнославянских землях, у западных 
славян, у южных — болгар, македонян, словен, сербов и хорватов и других 
славянских народов названия рекам по принципу «справао/«сле
ва» давались не по течению реки, как принято сейчас, а против. По
скольку это происходит и с самыми малыми, незначительными речка
ми, то едва ли речь может идти о практике номинации притоков при 

освоении водных путей, скорее это общеславяв- 
ориентации, «идущей в направлении от больших рек к 

ке наблш’п» ~  “ малым, от устья к истокам, т. е. об ориентиров-
К г  C L *  “бР^>Ч««ного лицом против течения,
графические данныв Толстой приводит некоторые этяо-
ритуалах что в определенных славянских

должен быть обращен лиадм° н авГ '‘" ° *221). лицом навстречу текущей воде (Там же, 2 2 0 -



Щветповая сшиволикй

Как известно, общееврааийским наследием считается 
ление стран саета с определенными цветами, при котором восток шмво<- 
лйзйруется синим цветом, юг — краевым, залад ^  белым» север чт^ 
ным- По мнению Вяч. Вс. Иванова (Цветовая символика, 163--177, ш . 
стр. 164), «большикство ученых в настоящее время склоняетая к точке 
зрения, согласно которой в Центральную Европу характерная для азиат
ских культурных традиций цветовая символика сторон света проникла 
лод влиянием степных кочевников Евразии во времена переселения»»

М* В. Попович считает, что такой цветовой символизм характерен: 
только для евразийских кочевников, которые, заимствовав его на индо
европейской и китайской системы, поменяли местами белый и синий 
цвета, которые будто бы у последних означали восток (белый) и задад 
(синий) (Попович, 59), Но, как мы видели в главе о Китае, там также 
восток ассоциировался с синим (или зеленым) цветом, а залад — е бе̂  
лым. Поэтому едва ли выдерживают критику его предположение о ча
стичном сохранении славянами архаической индоевропейской цвето
вой символики и толкование топонимов «Белая Русъ?>, «Белгород», «Белая 
церковь» как несущих «восточный^ символизм.

В этой связи уже давно дискутируется проблема названий Белой, 
Черной и Червоной (Красной) Руси (см. историографию проблемы в; 
Manczak, 31— 35). Появившись в памятниках письменности Запада в 
XIV в., эти названия часто упоминались в литературе и картографии 
(см., например, Rossia biancha, Rossia rossa и Rossia negra на карте Фра Мааро 
середины XV в,)* Анализ згпотребления этих названий на протяжении 
многих веков привел польского историка В, Маньчака к выводу, что в 
соответствии с тюркской цветовой символикой стран света, которая дол
жна была быть усвоена на Руси от татаро-монголов (о воздействии цве- 
'говой символики степных азиатских народов на эти названия писал 
уже X. Людат, см.: Ludal, 142— 156), Белая Русь означала «западную», 
Черная Русь — Московскую (— «северную»), Червоная — «южную» 
(Мапсгак, 37-^39). Это разделение стало реальностью к моменту возник
новения названий в XIV в,, так как Московское княжество находилось 
под татарским владычеством, Белоруссия — под литовским, а Украи
на ̂  п о д  польским. Вое п р о ч и е  позднейшие метаморфозы, приключив
шиеся с этими довольно книжными названиями, обусловлены конкрет- 
iJbiMH перипетиями истории этих регионов Руси и дают поэтому много 
оснований для п р о т и в о р е ч и в ы х  оценок (ср.: Ludat, 140 142).

Характерен пассаж из Деллария (А. Cellarius), опубликовавшего в 
1569 г. в Амстердаме книгу лод названием: RegaiPoIomae, MasqueDucatus 
l̂ ituaniae, omniumque regionam juri Polonico subjeclorum. novissima (1е5спр1ю, где 
f'Tb такое разлшшние частей Руси (р. 299): «[Russia] diWdJtur ш Riissjam 
^bam, quae ad Magnum Ducatum Lituaniae special, et in Russiam Rubram, quae рюрпе

Славяне ____________
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didlur Roxolania. ct а<1 Polonium рттпе!. Nam lerua рав, ultra Tauaim et fonies 
BoiystHrafe posiia. diciwr Russia Nigra ab muquis, a tooeiiUonbus aulem v^go Moscovia, 
ab Z u e i ПЫО Moscua.. Зтот текст подкрепляет точку зрения В. Мавчака.

О Н Трубачев также иотоняется к выводу, что названия Бедад 
лег̂ яларно® Беловодье, а также белые хорваты й половцы (букв. «свет, 
лые»; обозначение наиболйе продвинутых к западу тюрков) вознвдцщ 
ш  тюртсской цветовой сииволики стран света, пе|>едавшейся и славя- 
Яйк; Белея Русь — западная, Черная Русь — северная, Червоная ^  
ЮйгнаЯг нояьтская (Славянские этнонимы» 51; Этногенез, 237), О том же 
писал еще В. Даль (под словом «белый»), и к тад<ому же итогу приходит 
BsPt. Вс» Иванов (Цветовая символика, 164).

Основываясь на типологических параллелях у других народов, 
М. В. Попович выстраивает следующую гипотетическую розу ветров сим
волической классификации стран света, направлений, частей суток, се- 
зонов, цветов и эле1иентов (Попович, 61; схема у Поповича имеет навер
ху север; ср. также выше мое замечание о цветовых соответствиях западу 
и востоку):

Центр 
Верх 

Желтое, золотое j 
Огонь

Юг
} Вправо (вверх) 

День 
Лето 

Красное 
Воздух (ветер)

, ______________1

Возможно, что символическая классификация, связанная со стр̂ ' 
нами света и мифическими существами, была представлена и у дрвв* «̂; 
мавяа. Так. по сообпхению Ф. Река, идол дрввввславянского божеот*» 
бял состмлеи из змеи, птицы, волка и человека; первые три оушеотва
S ^ ( n “  ■fP“ ‘̂ ихии мира — воадушвую. водную »
аук> »o,ck,BedeuluBg,291). Сочетание их о человеческим образом ререг>о



Csaesme_____________________________

^  этот вабор из вертикальной cxjiepbj трех миров s горизовтальада 
^вру четырех стран света, ассоциируя эти существа со странами оиета, 
^  это было в большинстве архаических культур Бвраздт

В югославяяокои фольклоре эпический образ Змее - -  Огавннок» 
Вука, несомненно, содержит в себе архаическую идею пврбяопжнцваия 
духа первопредка в различные существа, ряд которых выгаядат оладуго- 
щим образом: змей орел — волк — героическая личво&^ъ (тзм, йод*« 
робнее: Велецкая, 36).

Ящер, лев и итица присутствуют также в орнаментаций гусвль ХП в. 
нз раскопок в Новгороде; по мнению В. А. Рыбакова, они o6o3HatiawT 
трн жизненные сферы: подводный мир, землю и небо (Рыбаков, Языче
ство древней Руси, 263)*

Ориентация культовых сооружений и храмов

Исследование храмов и культовых площадок древних славян в 
нашем аспекте облегчается ввиду вышедших недавно обобщающих ра
бот И. П. Русановой и Б. А. Тимощука (Русанова/Тимощук, Языческие 
святилища) и Л, П. Слупецкого (Siupecki).

По мнению ряда исследователей, у языческих славян вплоть до 
переселения народов (V в.) отсутствовали храмы и изображения богов, 
их заменяли культовые места под открытым небом (см.: Lowmiafiski, 
166,229), Такие культовые площадки {капища^ требища)у на которых 
размещались идолы языческих божеств, известны во многих местах 
расселения славян с конца первой половины I тысячелетия н. з, (см. их 
обзор в: Siupecki, 120— 158). Она часто находились на вершинах холмов 
(иногда среди болот), были в плане круглыми с идолом в центре и име
ли символическую ограду в виде частокола или земляных валов (Седов« 
Восточные славяне, 261—264). В болыпинстве случаев их ориентация 
неизвестна, поэтому я остановлюсь лишь на тех, где фиксируется накале
но ориентация.

Тот факт, что на ориентацию по странам света при сооружении 
наакщ вероятно, при принесении жертв на них обращалось особое 
внимание, подтверледается открытием В. В. Хвойкой в 1908 г. в Киеве 
за Старокиевской Горе капища VI—X вв. (шги более точно — УШ— 

8в., см: Клейн, 78; автор сомневается в культовом характере памят
ника). Рыбаков вслед за некоторыми исследователями полагает, что оно 
®Ь1ло посвящено Святовиту. Капище было сложено из камня в форг̂ е 
эллипса с четырьмя четырехугольными выступами, ориентированными 

странам света (Каргер, 106—112; Рыбаков, Язычество древней Руси,
424-^426).
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Капйще на Старокиевской горе ΥΪ—X вв.

К югу от капища был найден слой пережженной глины, который 
показывает, по-видимому, место нахождения жертвенника, так как ря
дом с ним было обнаружено много костей домашних животных (Седов, 
Восточные славяне, 263). Отмечу, что и на капище 3 на городище Звени
город на р. Збруч жертвенник, на котором горел огонь, находился к югу 
от центральной части круглого капища, где стоял идол (Русанова/Тимо
щук, Языческие святилища, 40).

Такую же ориентацию по странам света показывает план Ходосо- 
вичского святилища X—XI вв., расположенного на берегу озера Святое, 
в земле радимичей: крзо’лая площадка капища диаметром 7 м, околь

цованная калавкой с частоко
лом и имеющая в центре яму 
от деревянного столба-идола, 
была окружена е четырех сто
рон углублениями, в которых 
разжигались костры и кото
рые были ориентированы по 
странам света (Седов, Восточ
ные славяне, 262; Slupecki, 
150— 152). Слупецкий сравни
вает ходосовйчские костровые 
углубления с кострами веди
ческого ритуала докшин-атяи» 
которые должны были за
щищать жертвенники от 
монов со всех четырех стороя 
(Stupecki, 152).



g 1984 г- Русанова и Тимощух< раскопали ншодал^ку Οΐ находки
- v4CKoro идола святишище (на городище Богит), которое» ш  всей анк 

было местом нахождения идола. На городище было обяаруягв-̂  
^^руглое капище диаметром около 9 м, выложенное камняхйг-булиж- 

и окруженное круглыми углублениями в виде восьми лвтткт> 
П анова к Тимощ ук описывают их как «восемь корытовидных  ̂и овал|!?“

X в плане углублений диаметрами 3—5 и глубиной до 1 м от пойерх- 
круга и 40— 60 см от уровня окружающей почвы!> (Русанова/ 

Т^ощук* Збручское святилище, 90). По мнению авторов» «в углубленк-
V расположенных вокруг идола, приносили жертвы, в том числе и ч&- 

" зе^еские^ (Там же, 92; Они же. Языческие святилища, 34).

_______________ _

Збручское святилище



Вход я каигаде шириной 1 м ваходился е севервой стороны. Baji. 
ри капище была ойнаружева квадратная яма, котор^ авторы откр^. 
тая пристали основаииеи Збручского идола (РусановуТимощук, Збру,. 
ское святилиие. 90; они же, Языческие святшгаща, 34-36). Любопытво 
что ставви ямы ориентированы по странам света (Русанова/Тимо«цук 
Яшчбскйе святйлшца, 34), что означает, что и идол саоими четырьйц} 
ликши смотрел на четыре страны света. По мневшо Б. А. Рыбакова, 
если изображение Мокоши как лицевая грань идола было обращено ко 
входу (т. е. к северу), то изображение солнечного божества Дажъбога 
задней стороне идола должно было смотреть на юг, как и подобает со
лярному богу (Рыбаков, Яаычество древней Руси, 250—251):

Север 
Вход в капище 

Мокошь
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Зооад Перун Идол Лада Восток

Дажьбог
Юг

В нескольких километрах к югу от Новгорода у истока Волхова 
близ Ильменя в 1951—1952 гг. В. В. Седовым было раскопано святи̂  
лище Перуна на урочище Перынь, известное нам и по литературным 
источникам. Святилище, раарушенное в 988 или 991 г., дредставляет 
собой круглую в плане площадку диаметром 21 м е ямой в центре» в 
которой был, по-видимому, укреплен деревянный идол (Перун). Круг 
обрамлен восьмью дуговыми выступами, ориентированными по глав
ным и промежуточным странам света; в них в древности разжигались 
костры (Седов, Святилище, 92—ЮЗр Рыбаков, Язычество древней Руси, 
255~*25б; Slupecki, Ш —150; сомнения в культовом характере раско
панного объекта см.: Клейн, 71—73; Конецкий, 80—85).



Седов считал» что святидшцо в плаве представляет собой ^гвошг- 
рйзйрованное изображение одного из цветков, посаящетаых Шруну% 
(Седов, Восточные славяне» 261). Мне кажв'Ын, что восемь круговых m i- 
с̂ гцоБ на обоих славянских калищах не случайны н являют собой (ш- 
додобие древнеиндийских макдал) схему кошое^^ ориентированного tro 
странам света. Как «указание на основные направления или стороны 
света̂  понимают раажигание священного огня в 4-х или 8-и точках и в 
центре на Перынском городище Иванов и Топоров (Иванов/Топоров, 
Исследования, 103). В этом же направленхга мыслят Русанова и Тимо
щук, считая, что 8 углублений вокруг капища на городище Богит «бьтлк 
связаны с различным положением солнца в отдельные времена года>> 
(русанова/Тимощук, Языческие святилища, 85),

Параллель к восьми «лепесткам!> вокруг центрального божества 
представляет, на мой взгляд, святилище в Поганьско {недалеко от Брец- 
лава в Моравии), где вокруг центрального столба с изображением боже
ства по кругу расположены восемь столбов, вероятно, олицетворяющих 
восемь других идолов (Slupecki, 130— 131), и, возможно, на городище Вор- 
гол в Воронежской области, где сохранились, правда, лишь шесть ям 
(Русанова/Тимощук, Языческие святилища, 18, 34, 85, 99),

Недалеко от Житомира на р. Гнилопять было раскопано языче
ское святилище, которое имеет ту же конфигурацию  ̂ четыре выступа 
капища ориентированы строго по странам света, вход, по-видимому, был 
с южной стороны; капище не имело перекрытия, в центре и в южном 
выступе прослежены мощные кострища для жертвоприношений, идол 
стоял, вероятно, в восточном выступе площадки {подробнее см.: Русако
ва, Языческое святилище, 233—237; ЕСоэак, 434—435; Русанова/Тимо- 
щук, Языческие святилища, 19).

Строго по странам света ориентирована культовая площадка, об
наруженная в 1969 г. в местечке Гнилой Кут на реке недалеко от г. Ка- 
менец^Подольский. Прямоугольная площадка размером 2,3 м х 1,6 м, 
вытянутая с запада на восток, заканчивается на востоке круглой ямой 
(жертвенником) диаметром 1,1 м с толстым слоем золы, пережженны
ми костями животных и обломками посуды {Приходнюк, 89—99),

Любопытную ориентацию по странам света предполагает Б. А. Ры
баков для загадочного сооружения X в,, найденного в 1975 г. в Киеве 
на Владимирской улице и отождествляемого П. П, Толочко (Толочко, 
4Q—42> и некоторыми другими археологами со святилищем языче
ских богов, водруженных здесь ок. 980 г, князем Владимиром, В лето
писи рассказывается, как «нача къняжити Володимер в Кыеве един. И  
Постави кумиры на хълме въне двора теремьного: Перуна древяна, а 
главу его сьребряну, а ус алат, и Хърса, и Дажьбога, и Стрибога, и Се- 
Марыла, и Мокошь. И жьряху им, наричющи я богьг и привожаху сыны 
«йоя и дъщери и жьряху бесом и оскверняху землю требами свовдли̂ ^

I. 56).

славяне _
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«Капище» в Киеве

Предполагаемое капище расположено к востоку от княжеского 
дворца и имеет с запада вход, а с востока — апсйдообразный выступ, где, 
по мнению Б. А, Рыбакова, должен был стоять идол Перуна; по правую, 
почетную сторону от Перуна (τ. е, к северу) должен был стоять идол 
Стрибога, по левую (в южной части калшца) — Дажьбог, бог полуденно
го солнца (Рыбаков, Язычество древней Руси, 429—431). Впрочем, в пос
леднее время многие исследователи высказывают сомнение в отожде
ствлении найденного сооружения с языческим капищем (Русанова/ 
Тимощук, Языческие святилища, 24, 28; Клейя, 73—76; Siupecki, 138).

В зеь1лях балтийских славян ~  руян, лютичей» ободритов, поморян — 
зафиксированы и деревянные языческие храмы, о существований кото- 

до недавнего времени было известно только из описаний Титыара
XI Бременского (вторая половина
и из Гельмольда (XII в.), Саксона Грамматика (XII в·)
см.: Sfupec^^2^94^^^^ ^̂ исьменных источников (анализ свидетельств

чей Рад оЗ  “ неизвестном нам ближе святилище лютв-
життреуго^^йи тп^" Ридегост) следующее; «В области редаривв яе- 
Для туземцев непоикорт»™’̂ ' * о к Р У Ж е н н ы й  огромаыМ. 
крыты воем для входа Д“ ®
тропе лежащего поблизо^ Г ’ восточные ворота веДУ̂  «
лишь искуснейшим образом во?” ® «Рачиого озера. В граде находит^ 
Щее на фундаменте из пг.г« воздвигнутое деревянное святилище, стоя 

чунд менте из рогов различных животных. Снаружи стевм его



насколько мо^о вадеть, в&ликолбпно вырезанными 
^евйлкси богов и богинь. Внутри же стоят сд&ланнъге человеческой pyK0t  
богй, каждый с вырезанным именем.,.*  ̂ (ТЪЫшаг. Chrouicon. VI. 23^24t 
cpj Adam Brem. Gesta Haramaburgensis Ecclcsiae Pontificnm, Д 21Л8/ 51 /50Л 
Helmhold. Chronica Slavonim, Г, 21--23).

Главны м  идолом в храме» по Титмару, был Сварожкп, другие ис
точники называют бога Радогоста. Несмотря на многократные ггопытки 
локализации храма» археологи так и не смогли обнаружить его остатки 
(Slupccki, 58— 60). Судя по описанию Титмара, храм находился на запад
ном берегу озера, оттуда же с запада вели в него к двое главных ворот* 

Город поморян 1Цецин, по словам Герборда, имел даже несколько 
языческих храмов: «Было в городе Щецине чгетыре храма, из которШ! 
один был главным храмом и выстроен был с необычайным благогове
нием и искусством, снаружи и внутри украшенный выступавшими из 
стен скульптурами^ (Herborcl. Dialogus dt vita Oitonis, II, 32; ср.: Ebbo, Vita 
Otlonis, III, I). Главным богом этого храма считался трехголовый бог 
Триглав; по словам Эббона, жрецы Триглава объясняли всалитае трех 
голов у божества тем, что он управлял тремя царствами — небесным, 
земным и преисподней (ibidem). Храм, или храмы были разрушены в 
1124 г. при христианизации Поморья.

Саксон Грамматик оставил подробное описание славянского язы
ческого храма в г. Арконе, расположенного в северной части острова 
Рюген и разрушенного датчанами в 1168 г.: «Посреди города находится 
ровная площадь, на которой возвышается выстроенный из дерева храм 
искусной работы, почитаемый не только из-за великолепия отделки» но 
и по святости установленных в нем изображений божков  ̂ Снаружи 
храм украшался тщательно изготовленными скульптурами; изукрашен 
он был грубыми и неуклюжиьш образами различного рода. Для входя
щих был открыт единственный вход. Само святилище заключено в две 
ограды. Внешняя, состоящая из стен, покрыта пурпзфной кровлей; внут
ренняя, опиравшаяся на четыре столба (qaatuor subnixus postibus), вместо 
стен блистала завесами; зта часть, кроме кровли и малого покрытия, не 
имела с внешней ничего общего, В святилище установлена огромная. 
Превосходящая человечес1шй рост фигура с четырьмя головами,,, (Saxo, 
<iesia Danorum, XIV, 564). Идол носил имя Свентовит.

К сожалению, ни один из авторов не упомянул об ориентации 
описываемых ими храмов с точки зрения расположения в них «алтар

____________ _

ной
Реконструкция храма в Арконе, выполненная К. Шуххардтом по 

^‘̂ 'гвриалам археологических раскопок 1921 г. (Scbuchhardt, 21), показы  ̂
прямоугольный план храма, опиравшегося на четыре кш[онны, ориен

тированный по четырем странам света. Эта реконструкция дозволяла 
предположить, что четырехэлемеятная структура х р ^а  корреопондк- 

с четырехликим идолом Свентовита (ср,: Иванов/Топоров,
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Слгвяискйе... еистеша, 33-34). Однако ярошведенные в последующее 
шскойкй на иесто Арконы показали, ч ·^  место, где стоял 

n Z m ro ^  в результате арозия морского берега -  на дне моря, а
обЕа^жеяные Шуххардто« археолоп^еские о с т а т к у  не фундамент
храма, а линия укреплений (см. лодробиее: Shipecki, 34—36). Но в лнзбой 
случае моясно предположить, что, поскольку храм находился ва восточ̂  
ной оконечности мыса, вход в него был устроен на западной стороне (см. 
о попытках реконструкции храма в Арконег Siupecki, ЗФ—39),

В 1973—1980 гг. в Гросс Радене под Шверином был раскопан дохо, 
жий на описания Титмара и Саксона деревянный храм древних славян 
IX—X »B.t который дает представление о том, как выглядели зададнославян̂  
ские святилшца (Schuldt,Tempel,28—50; Idem, Gross Raden, 35— 7̂3; 208— 2̂16). 
Эго было прямоугольное в плане сооружение размером 11х 5х 7мс  
деревянными стенами л черепом зубра, висящим над входом (Неггташ), 
Bemcrkungen, 525—540ί Седов, Восточные славяне, 264; Славяне и сканди
навы, 855—359). Углы здания были ориентированы лго странам света. 
Длинная ось храма располагалась с юго-запада яа северо-восток. Вход 
находился с юго-западной стороны (Slaven, 314).

Лсселение и храм в Гросс Радене IX в.

Неподалеку от Гросс Радена, в районе Пархима (Parchim) в 1980-х п'* 
было обнаружено похожее сооружение — четырехугольное здание, ориеВ' 
тированное своими стеками по странам света. Храм находился в гра
ницах укрепленного поселения XI—ХП1 вв. и, как и в Гросс Радене* 
имел вход с западной стороны (Slupccki, 101).

На острове Рюген в Ральсвике (Ralswick) археологи раскопали куль
товое здание VIII—X вв., стены которого были почти точно ориентиро* 
ваны по странам света (Ibidem, 102—104), Судя по тому, ^то западяа^
V Z T Z :  f  ~  ^ воот^нГя выхода^ на берег, «ходВ храм находился с западной стороны.
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П одобны й же прямоугольный храм {5 х 10 м) X века, ορτϊ©δ^ο- 
зааньсй по оси запад-восток и находящийся на вог -̂о» ΰψ пос&лениа 
(т. е*1 очевидно, со входом с эадада), раскопан Era Шлоссберг& ивиодштв̂ хсу 
0̂  фельдбврга (Herrmann, Bemerkungen, 530; ЗНфссИ, 10S). Еще двй хр^ма 
(первый существовал с VII в., второй, более обширный, был построен на 
его месте в середине X в. и существовал до начала Χ ΪΪ в.) были pacκoπa  ̂
2^  в Волине (сообщения о языческом культе в Волине ш л  ЕЬЬо. Vita 
Oltonis, ΠΙ, D' Оба они были построены из дерева, имели в П'лане ирямо- 
угольяик и были ориентированы с запада на восток (Filipowiak̂  25—27), 
Как раз доблизости от этого храма еще раньше была найдена статуэтка 
с четырехголовым <1Свентовитом» (Slupecki, 87·—89).

В Ольденбзфге (Oldcnburg/Stangard) раскопаны остатки культового 
здания славян, ориентированного по оси запад-восток (Ibidem, 108—109), 
Несколько культовых зданий было обнаружено в последнее время на 
территории Чехии» Моравии и Южной Польши; если и не всегда есть 
уверенность, что эти здания — языческие храмы, то аададно-восточная 
ориентация их почти всегда документируется (Ibidem, 110—119),

По мнению ряда исследователей, такая конструкция храмов севе- 
ро-западных славян (считалось, что у южных и восточных славян соб
ственно храмов не было) имеет аналогии в храмовом строительстве 
кельтов, из чего иногда делается вывод о заимствовании в данном слу
чае традиции кельтов, е которыми центральноевропейские славяне кон
тактировали в I тыс. до н. э. где-то в верховьях Одера или Вислы 
(Негппапп, Wurzeln, 19—27; так же Седов, Восточные славяне, 264; Он же. 
Славяне в раннем средневековье» 60). По мнению же В. Генаеля, «так 
как строительство языческих святилищ в виде храмов относится к зак
лючительной фазе развития этой религии, весьма вероятным является 
предположение, что это строительство началось под влиянием христиан
ского храмового зодчествам (Славяне и скандинавы, 329; такого же мне
ния придерживаются Русанова/Тимощук  ̂Языческие святилища, 8),

Тем не менее, накопленный в последние годы археологический 
материал позволяет говорить о храмовом строительстве у древних сла
вян уже начиная с конца VII в. (например, храм в Фельдберге), что 
противоречит теории влияния христианского храмостроительства на 
славян (подробнее см,: Siupecki, 21—23; 230).

Кроме того, прямоугольные деревянные храмы обнаружены недав- 
но и в Прикарпатье: на городище-святилище Звенигород на Збруче̂  ок.

Зеленая Лина и у с. Рудники Ивано-Франковской области (Русанова/ 
Тимощук, Языческие святилища, 25—26; 44-46). Все три храма ориен
тированы своими стенами по страналг света, при этом вход в двух лос- 
■'*<2дних скорее всего расположен на северной стороне. Что же касается 
храма а Звенигороде (ХП—ΧΠΙ вв.), то, расположенный на западном 
склоне возвышенности, он был заглублен в склон так, что с восточной 
бороны замыкался отвесной стеной горы, а с занадной имел вход в виде 
и*



^П 7«гтккп Идол, найденный рядом со входом и лежахцйй 
он некогда был укреплен, был п о в е р я у т , '^

7та«вой .Яровой к югу. Перед вим находилось кострище, на 
MTWOM “ вершаяи^ жертвенные обряды. Мимо храма, с южвой ее 
L ·r ,L ·x ,  проходила вымощевная камнями viasacca, предназначегаая дл* 
«ржоогаевных дроцеосий. С этой стороны вдол, обродеввыи к югу. 
должен был хорошо просматриваться из-под навеса (Русаяова/Тамо- 
щук, Языческие святилища. 45). Вообще, до мнению Русановой и Ъаыо. 
щука, расположение святилищ в Звенигороде и Говде (на р. Збруч} «  
некоторых других рядовых святилищ (в Рухотине и Горбове) именно на 
южных склонах холмов не случайно (Там же, 62); прй атом авторы 
цитируют «Слово св. Григорияΐ> о почитании у славян-язычников юга, 
обратзгвшись к которому они молятся. Если учесть, что к югу были 
обращены некоторые идолы, перед которыми горел в яме сакральный 
огонь, то почитание юга славянами (по крайней мере восточными) пред
ставляется вполне вероятным̂

Подводя итоги, можно, по*видимому, констатировать, что храмы 
древних славян были прямоугольные в плане и имели, как правило, 
западно-восточную (иногда с юго-запада к северо-востоку) ориентацию 
со входом на западе; в связи с этим замечено, что храмы иди святили
ща часто находятся на мысах, омываемых с востока водой моря, озера 
или реки (Stupecki, 231); святилища под открытым небом чаще всего 
были круглыми в плане, иногда с ориентированными до странам света 
выступами для ритуальных костров; у восточных же славян наряду с 
эападно-восточной ориентацией встречается и меридиональная.

Ориентация города

Об ориентации древнерусских городов нам известно немного. Как
и большинство средневековых городов Европы, города Древней Руси
устраивались по принципу концентрических кругов вокруг укреплек-

(детинца, кремля, крепости) ^  так называемая ради-
КИ застройка. Случаи регулярной продуманной застрой'
света оедки̂ г плану и с определенной ориентацией по странам
света редки (см : Древняя Русь, 51^94),
нериадТег^ля^п!^ немногих случаев являет собой топография Киева 
Z p 103^ ^·). ВОТ что пишет
ко прослеживается ось городе Ярослава чет-
ских ворот города Вляп^  ̂запада на восток от Золотых до Софий* 
севера ка юг (от ЛьвовскиГдо' л  перпендикулярная ось о
несколько градусов слвикит̂ п ^ядских ворот), ориентация осей я 
ваемый летний восток ^  «^ «̂насного направления на так пазы- 
происходила в весеннее ° разбивка гороД»

ремя .. Не вызывает сомнения, что градостро·

L Ориентациониые системы древних культур
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ителй» планировавшие город Ярослава, исходили ш  разработанной еюосе 
в аатйчкости, и в частности в римской архитектуре, системы» при κσ?ο  ̂
рой две главные улицы („кардо“ и «декуманус“) пересекаются под тфа* 
nOJM углом* (Асеев, 48 44), Автор прослеживает, как относительно атих 
деЕтральных осей строились Софийский собор и монастыри Ирины и 
Георгия, и приходит к выводу, что «все это» бесспорно, свидетельствует о 
едйноврейтеннои: комлозидионном задуме всего ансамбля города Ярос
лава и строительстве его трех монументальных зданий после планиров
ки новой части города» (Тан же, 44—45; cp.t Древняя Русь, 61).

_____________

План древнего Киева X—ΧΙΠ вв.

Нечто похожее наблюдается и в застройке Новгорода, Вытекаю
щий из Ильменя почти точно на север Волхов» разделяющий город на 
Дае половины — Софийскую сторону и Торговую, задал алгоритм рас
положению улиц. Часть из них шла вдоль Волхова, другие — дерценди- 
*̂ УЛярно» образуя довольно регулярную продольно-подеречную систему 
Ул«Д, проходящих с востока на запад и с юга на север (Древняя Русь, 

62). Подобн^то же продольно-поперечную планировку вдоль реки 
усматривают в планах городов Смоленска и Владимира, в то время как 
чалые города Руси X—XIV вв., а также города, основанные на мысах 
^Рй слиянии двух рек (ср, Москву и Псков), показывают радиальна- 
кольцевой принцип застройки (Там же).



ОраенШйция жилищ

S· cK.t Там же, 7 об истории изучения древнерусского жшпцца). 
^ ^ н и й е  полуземлянки и более повдние наземные дома восточных 

начиная с середины I тысячелетия н. а. имеют довольно едино- 
о6ря8Еые формы. Будучи всегда прямоугольными в плаве, при всей 
своей разн^риевтнроваэвостй они обыкновенно были обращены свои- 
МИ четырьмя сторонами к странам сзета; при этом вход чаще всего 
находился с южной стороны, а к северной (северо-западной или северо- 
Бостотгной) стене землянки примыкала печь-каменка (позже из глины}, 
которая выполняла также и сакральные функции очага (Slawen, 140; 
Русанова, Славянские древности, 23—25ί Попович, 54; Седов, Восточньте 
славяне, 15—16; 22).

Вход на юга был характерен и для жилищ колочинской культуры 
в Верхнем Поднепровье, однако наличие центрального столба и распо
ложение очага не у противоположной стены, а посреди жилища приво
дит» наряду с другими факторами» некоторых исследователей к выводу о 
принадлежности атой культуры к балтской этнической группе (Седов, 
Восточные славяне, 30, 34). С южыой стороны находился вход в жилище 
пецьковской культуры, распространенной в Северном Причерноморье от 
Прута до Северского Донца (Седов, Славяне в раннем средневековье, 71).

Современные исследователи древнерусского жилища отмечают, что 
<вход в полу земляночные жилища ΪΧ — первой половины X в. боль
шей частью ведет с южной стороны, поскольку жилища атого времени, 
вероятно, не имели окон и единственным источником света служила 
дверь... Плановая структура этих жилищ единообразна: печь почти 
всегда стоит в заднем от входа углу и повернута устьем в сторону вхо* 
да. ри этом правостороннее расположение печи преобладает над лево-

^ Т и ^ м " з Г ’ ~  “ Р«^попорт, Древнерус

вяя ^СЬ*1 а» ‘=“®’Чается к углу рядом со входом (Древ-
раннее в'прмя ХП—ΧΙΠ вв. «гораздо менее строго, чем в более
НИИ. Очевидно ориентация входа в южном направлен
другие источники кроме двери, начали использовать и
обретать окна. (Там же',Т4оГ“'̂ ”̂ ^’ большее значение стали прн-

м н о г^ ^ а Г ^ а д  жилища на юг ~  свойственна
Азии. дверной Евразии от кельтов до сибирских нароДО»

сказок избзшку Ha K^K^v хорошо известную из русских
ройством жилища в Сканлии^^^^’ «оторая стоит входом к лесу, с уст- 

ща в Скандинавии: .В объяснение образа вращающей'

Часть L  Ориентационные системы древних культур
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^  избы можно напомнить, что в древней Скпадинавки дйеря ндкода 
не делались на север. Эта сторона считалась „несчастной" атороясзй̂  
Наоборот, жйлище смерти в Эдде (Настранд) имеет дверь о ô sepBoi'£ 
стороны. Этой необычностью расположешхя дверей и шита иабугака 
выдает себя за вход в иное царство, Жилище смерти πλτββτ вход ой 
стороны смерти» {Пропп, Исторические KOpjjH, 60). По поверьям̂  сохра
нявшимся в славянском фольклоре до недавнего времени, вход в усадь
бу не должен устраиваться с севера, не то нечистая сила выживет из 
дому (Афанасьев, Поэтические воззрения, 1 ,183).

Вообще, дом со своими четырьмя углами и центром как некий 
мезокосм представляется в русском фольклоре защищенным косми
ческими символами (в данном случае Иисусом и ангелами):

«Округ нашего двора Сам Idjicyc Христос,
Сто1ГГ каменна гора. Стоит н градит
В нашей нзбушке Небо и землю,
Четыре уголка, Всю нашу cê π̂ ю,
В каждом уголку Восток н запад,
По святому ангелку, Святым Духом заперт,
На середке стоит Аминем запечатан».

(Обереги, 9 ^ 1 0 )

Ориентация погребений

Что касается погребального обряда древних славян, то начиная с 
лужицкой археологической культуры (П тыс. до н, э,) и далее через 
культуру подклошевых погребений, пшеворскую, пражско-корчаковскую 
и т, д. вплоть до христиализации славян он состоял почти исключи
тельно из кремации с захоронением пепла в могильной яме или под 
«урганом (подробнее см.: Седов, Погребальный обряд, 170—182), поэто
му говорить о какой-либо ориентации умерших в это время почти не
возможно. Лишь в ceBepH0npii4epH0M0pcK0M (анты) и балкано-дунай
ском регионе уже с VI века н. трупосожжение вытесняется 
ВДцоположенивм; в Эльбо-Заальском регионе это происходит с VII в.̂  в 
йражско-корчакской культуре — в VIII—X вв. (Седов, Славяне в ран
нем средневековье, 18, 144; ср.: Там же, 74-75 об изначальном бири-· 
ТЕ'Уализме пеньковской культуры и 158 о трупоположешш в западной 

Балканского полуострова VII в.). В, В. Седов полагает, что «в 
^̂ Роцеесе славяно-иранского внутрирегионального взаимодействия к 
славянизации скифо-сарматского населения в антской среде и распрос- 
'грйнллся обряд трупоположения» (Седов, Погребальный обряд, 179; Он 

Славяне в раннем средневековье, 123).
Повсеместно переход от кремации к ингумации происходи а ела- 

»яцскоад 5длре в конце I и начале II тысях1елетия н, э. (Гуревич Ф. Дч, О

славяне ______________



17· Рыбаков, ЯзЕетеотБО древней Руси, 84. ИО). 
. начальная история обряда трупоположеяия у 

По ^христианским иировоззрением (Седов, Следы, 103-
S  погребального обряда ажтов V -V ff i в«.

? S b, Погребальный обряд, 179; ср. также: Рыбаков, Язычество древ-

иейРуо^ХИ)·  ̂ дзз^ро.восточвых славяв (кривичн. словене) и sa 
Волыни появляются захоронения в курганах (.могилах., сопках), что 
обусловлено, по мнению Б. А . Рыбакова, заботой о сохранности цраха 
предков в условиях внешней опасности или колонизационного движе- 
яия в чуждую этническую среду (Рыбаков, Язычество древней Руси. 102- 
103,110).

Археологи называют характерной для всех средневековых славян 
{от Каринтии в Австрии до Московской области на востоке) «западную 
ориентировку» погребеыных, подразумевая под ней восточную в нашей 
терминологии ориентацию (т. е. головой к западу и тем самым лицом 
к востоку, как в христианстве) (см, уже: Niderld, 1, 360, 363 -  Нидерле, 
220). Эта ориентация резко выделяет славянские древности из погре
бальных обрядов восточных балтов (с их западной — в нашем смысле 
слова — ориентацией), финно-угров (южная ориентация), тюрков-аваров 
и тюрков-протоболгар (северная ориентация) (см.: Седов, Следы, ЮЗ- 
121; Он же. Восточные славяне, 98; Он же, Славяне в раннем средневе
ковье, 120,127—128, 226—226, 262). По подсчетам Седова (Седов, Следы, 
103), «свыше 95% всех древнерусских курганных захоронений имеют 
общеславянскую (западную) ориентировку». Кстати, головой к западу 
были захоронены на капище Богит двое дожилых мужчин и один на 
святилище Зеленая Липа; предполагается, что это были языческие жре
цы, обслуживавшие местные святилища (Русанова/Тимощук, Языче
ские святилища, 88—69),

Такая ориентация отражает обращенность умершего к священной 
стороне, к востоку, к утренней заре, что связано с особым почитанием 
древними сладянаыи этой страны света (говоря о «западной ориенти- 
Lee славян, археологи, как кажется, не всегда отдам!
восток· Ζ ,  Г ”  которое имеет при такой ориентации имевво
ловойназапаТ*^ '̂’  ̂ об «ориентировка покойников го-
древних сламн '<’■'«4»··, Рыбаков, Язычество
Славяве в древаости’ 273· ДРеяней Руси, 110; Седо^
восходящего солвца»), ’ ^"ад, то есть навстречу лучам

черта ποΓρ^ωΤ^ΐί обп™** Р“ «аления славян и иных народов « «  
ния этвнческой приваллр»=1™®! “Тужить критерием ра^н™;

ggj Часть I. Ориечтациояные еастемы древних кулъпир

28-34; С.
погребения (cw

^50-34; Седов, Финно-угорские
’ Восточные славяне, 110,139,165). В. А* ВУ̂ ‘



анализируя захоронения сшщдшгавов в Гнвадовском мотльшг^ё 
ΐχ-^Χί вв. недалеко от Смоленска, показал, как поо-̂ впенно 9В0ЛГ<яхй0> 
нировал скандинавский обряд погребения в ладье: яярадг о .другшйТ! 
изменениями эта эволюция заключалась и в эамевсе тшшчйо оканда. 
навской северно-южной ориентации на типично слав5?нйкую аанадйс?- 
восточную (Булкин, 134^146; см. также; Седов, Восючньте славяне̂  Йб2).

Вместе с тем, исследователи отмечают и существование у древНйХ 
славян западной ориентации (с головой к востоку), правда  ̂значителзьно 
менее распространенной, чем восточной (см.: Седов, Следы, 106, 119— 
120; Соловьева, 98— 105; Гуревич Ф. Д., О восточной оркевтмровке, 17— 
22). Помимо восточнославянских курганов, содержащих такуто «обрат
ную ориентацию ?> (см» в работах Седова и Соловьевой), археологи 
наблюдают ее присутствие в довольно ранних (начиная с VH I в,) сла
вянских могильниках на огромной территории, включающей Чехию, 
Моравию, Словакию, Польшу, Германию, южных славян (обзор CM.i Гу
ревич Ф. Д., О восточной ориентировке, 17—19, там же археологическая 
литература).

Любопытно отметить, что в Польше там, где встречаются случаи 
обратной ориентации, они принадлежат, как правило, мужским захоро- 
иенилм, в то время как женщины погребались «правильное, с головой 
на запад. Как отмечается в статье Ф. Д. Гуревич, при раскопках мо- 
гильника из Стшемешева (середина X I — начало X II в.) <(в исследован- 
цых 84 погребениях противоположная ориентация мужчин и женщин 
выдерживалась настолько строго, что при отсутствии инвентаря пол 
погребенного безошибочно удавалось определять по его ориентации» 
(Гуревич Ф. Д ., О восточной ориентировке, 19),

Примерно такое же положение дел и в радимичских курганах в 
междуречье Днепра и Десны: многочисленные случаи «неправильной» 
ориентации с головой на восток принадлежат мужским захоронениям. 
«В парных погребениях умершие, как правило, ориентированы в противо
положных направлениях: мужчины — головой на восток, женпцгаы — 
на запад. Очень редко встречаются женщины, погребенные головой к 
востоку ί> (Седов, Восточные славяне, 155).

Вопрос о причинах такого биритуального обряда сложен и до кон
ца еще не прояснен. Если Седов пытался во всех восточнославянских 
йамятциках с «обратной» ориентацией видеть влияние погребального 
обряда восточно-балтских племен (латгалов), то Соловьева и Гуревич, 
Указывая на широту распространения такой ориентации в славянском 
’̂ нре, соглашаются видеть такое влияние только в захоронениях Севе- 
Ро-Зададной Руси (Соловьева, 105). Остальные случаи «обратной» ориен- 
’̂ йЦии считаются составной частью общеславянского погребального ри- 
■»7ала, унаследованной в конце I —  начале I I  тыоячел&гия от того времени, 
^огда славяне еще сжигали своих умерших (Гуревич Ф. Д., О восточной 
ориентировке, 21—22). При этом иногда «обратная* ориентация погре-

_____________ __________



^еать L Ориентационные cucme^tu древних кулъщур

T X S  преобладшощей Ш1и единств^ой, гаогда же и,.
„ Х т  к женскому долу (Х̂ревич Ф. Д.. о

ToT^flTfLos, у которых наряду о трупосожжением, ео- 
ЯВИВШИМСЯ с V —V I вв „ всегда была распространена ингумадия, начи- 
ная с VTII в н. э. мужчины, как правило, погребались головой  к востоку, 
а жшщижы -  головой к западу (Там же; Славяне и скандинавы. 188- 
184)' в то же время лруссы —  самое западное плем я  балтского  этничес
кого'массива ^  с I  по ХШ  вв. сохраняли ориентацию головой  на север 
нли северо-запад (Кулаков» 182,187).

Разумеется, и в языческих, и в христианских погребениях славян 
ориентация не всегда строго астрономическая: голова часто располага
ется на востоке (или западе) со смещением на ю г и ли  север. Причиной 
таких смещений может быть сезон, когда осущ ествлялось захоронение. 
Так, например, объясняет отклонения от оси восток-запад в древнесла
вянских погребениях Ивановской области X I I— Χ ΙΠ  вв. А , В . Уткин: 
«При сопоставлении ориентировки погребений и глубин ы  могильных 
ям были отмечены следующие закономерности: чем  больш е отклоне
ние к северу, тем мельче могила и, наоборот, чем  больш е отклонение к 
югу, тем глубже могила. Другими словами, ориентиром при закладке 
могилы являлось восходящее солнце, а ее глубина зависела от времени 
года» (Уткин, 93; ср.: Седов, Восточные славяне, 98).

Ориентацию погребений по востоку, восходящ ему солнцу подкреп
ляли представления (по-видимому, еще языческого, солярного  толка) о 
том, что «зашедшю солнцю, не достоить мертвеца хоронити , но тако по- 
гре<б>сти, яко еще высоко: то бо посл'Ьднее видить солнце до общаго 
воскресен1я?> (Вопрошание Кирика, X I I  в., цит. по; Афанасьев, Поэти
ческие воззрения, 1,182).

Интересно было бы проследить, есть ли  какая-нибудь закономер^ 
ность в расположении могильников относительно поселений и святи- 

связано с локализацией царства мертвых. В  частности, о 
И Б. А. Тимощук: у подножия свя- 

гальмк η северу от священной горы был расположен но
вых» (Русавова/Тмм'!!̂ ' Должно было находиться царство Mcpi-
севеоныи^»!^^ ’ Я=“ чвские святилища, 87). Не с эти» ли
т о  ф“  потустороннего мира связано то обстоятель-
щеайя Северо-запада, что .для сооб-
с южной сторовы) остались η ® курганов (как

; оставлялись проходы^перемычки» (Попов С. Г., 9^)'



САйеяне

Христ ианская ориентация в Дре&ней Ptjcu

С приходом на Русь христианства в конце X  в, ориеята1Сйонны& 
дриЕЦйпы, присущие последнему и связанные о почитаакем поо^от, 
постепенно проникали в древнерусскую обрядовую практику, Вощач- 
аая ориентация языческих славянских погребйний («западная ощвш- 
тйровка» в терминологии археологов) не нуждалась в адаптации и пе
ремене» поскольку христианские каноны требовали такой 
Древнерусские церкви в своей ориентации алтарем {апсидой) на восток 
следовали общехристианско11 традиции. Как и в западноевропейском, а 
в византийском храмостроительстве, ось храмов не всегда была нанрад·* 
лена на астрономический восток (равноденствие).

В главе о христианстве упоминались различные трактовки откло
нения оси BOCTOic-запад христианских церквей от астрономических стран: 
света: оно объяснялось или безразличием к точной ориентаций, иди 
тем» что ось определялась не в равноденствие, а в летнее солнцестояние^ 
или колебаниями магнитной стрелки, с помощью которой предположи
тельно могли определять ось церкви, или же ориентацией по точке вос> 
хода солнца в день святого — патрона закладываемой или освящаемой 
церкви (теория, развитая Г. Ниссеном).

По-видимому, все эти объяснения в разных случаях могут прини
маться во внимание в зависимости от конкретной ситуации, и вс© они 
оказываются действительными и для Руси.

Что закладка храма на Руси была торжественным актом, на кото
ром часто присутствовали князья и высшие церковные иерархи, известно 
из летописных источников и церковных уставов. При закладке храма 
«намечалось место алтаря, и проводилась продольная ось храма, ориен
тированная на первый луч восходящего солнца- Алтарь должен был 
быть ориентированным на восток, а восток понимали как восход солн
ца. Так делали на Руси, так же поступали и на Западе...  ̂ (Раппопорт, 
Огроительное производство, 92). В Никоновской летописи (ПСРЛ, 12, СПб., 
1901, с. 144) под 6980/1472 г. рассказывается о такой закладке следую̂  
Щее: «митрополит начало полагает, идеже олтарю быти, также по стра
нам л углам, и по сем мастеры начинают дело зданию». Разметка хра- 

проводилась, как показывают источники, с помощью шнура и на Руси, 
» на Кавказе, и на Западе (Там же, 93).

'Гак, П . А , Раппопорт и Б. А . Рыбаков отмечают для древнейшего 
^^ернода русского храмостроительства (X — Х Ш  вв.) совпадение ориен- 
’гйцнй ряда церквей с азимутом восхода солнца в тот день, когда отме^ 
'1ался соответствующий пр ^дни к  (например. Благовещенье) и ли  день 
святого — патрона храма; в этот день происходила закладка храма ( (^ . :  
Раппопорт, Ориентация» 44— 48; Рыбаков, Язычество древней Руси,
268). Если Раппопорт при этом отмечает большое число храмов, ориен
тация которых не совпадает пе только с восходом солнца в день святого
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„ .  плсхояом солаца в день закладки (ср.: Раппопорт. Стро- 
патрона, во и с восход рыбаков, кая кажется, считает существо-
ительвоепроизводст ^ вевременным законом закладки любой церк. 
в П “в Х т с 7 в  каждом случае по фундаменту неиввеетной церкви

уже”̂ Гпоказало. что сушествует множество обстоятельств, 
пвепят^ующйх признанию теории Г. Шесена как универсальной а 

Это прежде всего большое количество исключений и 
исоглисованностей между днем святого и осью посвященного ему хра- 
^  отсутствие у древних авторов сведении о подобной практике основа- 
яия хр^а. Против теории Ниссена говорит и нередкая смена патрона 
уже построенной церкви и строительство новых церквей на старых 
фундаментах (иногда языческих храмов).

Все эти факторы смог учесть и проиллюстрировать на древнерус
ском материале Р. М, Гаряев (без ссылки на Ниссена), Согласно его 
подсчетам, например, из 287 московских храмов 201 (или 70%) имел 
северо-восточную ориентацию, 35 {или 12%) — строго восточную и 51 
(18%) — юго-восточную (Гаряев, 41). Такое преобладание северо-вос
точной ориентации связывается Гаряевым с ориентацией по весеннему 
восходу солнца, когда обычно и начиналось строительство на Руси (ап- 
рель или май). Раппопорт на примере храмов X—ΧΙΪΙ вв. также прихо̂  
дит к выводу, что «в подавляющем большинстве церкви ориентирова
ны апсидами на северо-восток, т. е. на „летний восток'*» (Раппопорт, 
Ориентация, 47).

В то же время в Новгороде мы видим прямо противоположную 
картину: из 80 рассмотренных Гаряевым храмов на северо-восток были 
ориентированы только 15 (или 19%), на восток — 5 (6%), на юго-восток -  
60 храмов. Гаряев резюмирует: «Таким образом, большая часть (75%) 
новгородских церквей была ориентирована в сторону зимних восходов, 
вопреки уверениям летописцев в том, что их закладывали весной и в 
начале летао (Гаряев, 42). Так, Софийский собор в Новгороде, заложен' 
ныи, согласно настенной записи, 24 мая 1045 г., ориентировав не на 43̂  
азимь̂ а солнца в этот день, а на 119“, т. е. боком к восходу солнца в этот 
день (Там же). ^
upntr î^̂  большие отклонения, но теперь уже на север, имеет группа 
те по северном восходе солнца на этой ширО'
Г в о р ц Г ^ я  и (Софийский собор, церковь Николаи Чудо-
на ^  Дмитрия Прилуцкого, церковь Иоан̂
32" 26*' 24'’ и собор) обращены соответственно на 86 ,

самой низкой экл’и п т м Т ж Г У з Г ’
канона̂ Гар̂ ев объяснимых отклонений от церковного
или иной постановки ® случаев оснований ДЛЯ той

рама по отношению к странам света, в нер&Д1<®̂



строительств© храмов на фундаментах предшествующих соорузкений> F 
аесовпаденни иногда даты начала строительства с етчз тор^кеотенной 
закладкой, в стремлении вписать храм в существующую градос>)?рбй- 
teльйyκ> структуру {Там 5«е, 44). Все эти факторы и мещали воплотить 
в жйзнь канон, который еще в начале Χ ΪΧ  в, гласил: «,.,πο релкгик 
вашей, алтари церквей должны быть обращены непременно к Востоку, 
д как между летним и зимним восхождением солнца заключается 
несколько градусов, то и дозволяется между сими только яределами 
соображаться в обращении церкви с улицею или какими-либо строени
ями» (Руководство к архитектуре, 43—44)-

Ориентация карт

Как показали работы Б, А. Рыбакова (Рыбаков, Карты)» русские 
карты существовали уже с конца XV в. (несколько позже — серединой 
XVI в. — датирует первую карту, выполненную с участием русского 
человека» Л, С. Багров, см.: Bagrov, Αΐ ihc Sources, 40—48). Древнейшей 
русской картой Московской державы Рыбаков считает несохранивший'· 
ся до наших дней «старый чертеж» 1497 г., который сменил затем 
новый чертеж 1523 г. На основании анализа карт западноевропейских 
путешественников и дипломатов, отражавших территорию Московии по 
сведениям русских информантов» Рыбаков предполагает существова
ние множества русских карт (Рыбаков, Карты, 36, 42, 46—4Т, 54, 66—67, 
108—111; см. также: Постников, 131),

Древнерусские карты изначально имели характер практических, 
составляемых в государственных учреждениях и используемых в госу
дарственных целях. Поэтому у них не было того космографического 
значения, которое было характерно для монастырских карт Западной 
Европы, и таким образом они миновали в своем развитии абстрактно
схоластический период, отмечаемый для европейских таррае mimdi (Пост-
1ШК0В, 127,137).

Предполагается, что исконная ориентация древнерусских карт от 
с̂тарого чертежа» до конца XVH в. — южная или юго-восточная (Пост- 

пиков, 136). Такова, налример, карта Московии Антония Вида 1542— 
155δ гг., которая составлялась с участием боярина Ивана Васильевича 
Ляцкого и, по мнению Рыбакова, обладала устаревшей уже для Европы 
ч̂ го времени южной ориентацией (Карты, 16). Также южную ориента- 
цию имеют «чертежи>> Сибири Петра Годунова (1667 г.), анонима (1672 г.)
 ̂Семена Ремеаова (1699 г.), «Чертеж украинским и черкасским горо

дам от Москвы до Крыма» (середина XVII в.), русская дорожная карта 
^686 г. н др. (Рыбаков, Карты, 16; Постников, 133).

Такая же южная ориентация предполагается в древнерусском па
мятнике конца XIV века «Список русских городов дальних и ближ-̂  
««хь. Перечисление городов начинается здесь с южных рубежей «Рус-

славяне ________________
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.„т.. пплпйигается в центрально-русские земли, затем перехо.
Г ? Г рвы/ Г Г Г ( П одссинов. о принципах. 40 -48 ) Очевидно,
Z o p y  этого СЯИСКЙ (м  моему мнению, находившемуся в Смолвдоке), 
“ щегсогр*фкческий и коемологическии взгляд на юг был само собой 
ра^вющинся наяравленйш. Ш  всей шдимоети, и более поздняя (ко- 
ЯШ XVI в.) «Книга Большому Чертежу» (см. издание. М., Л., 1950) 
построена не основе южноориентированной карты (Там же, 48).

Рыбаков связывает такую ориентацию с влиянием итальянской 
картографии ̂ в последней четверти XV в, в Москве жило много итальяв  ̂
цев (фрязове). «Обратная ориентация, воспринятая итальянцами от ста
рой арабской картографии (йдриси работал в 1154 г. в Палермо), очень 
долго держалась в итальянских городах. Знаменитая венецианская карта 
Фра-Мавро 1459 г, ориентирована по югу® (Рыбаков, Карты» 16; ср. так
же 19).

Думается, однако, что южную ориентацию древнерусских карт сле
дует объяснять не столько влиянием иноземных картографических 
приемов, сколько исконно присущим всем народам северной Евразии 
взглядом на юг как на изначально «киблическую» страну света, проти
востоящую заведомо мрачному и неблагоприятному северу (см. приме
ры такого ощущения стран света выше). Ведь и сам Рыбаков в другом 
месте, анализируя пермские шаманские бляшки, замечает, что «цент
ральная часть композиции оказывается обращенной на полдень, на юг, 
как ориентировались все старинные карты. Древний человек, очевидно, 
ощущал лик Вселенной, обратись сам лицом к югу, к полуденному 
солнцу в зените, и тогда запад был у него по правую руку, восток — по 
левую, а север находился за спиной» (Рыбаков, Язычество древних сла
вян, 64—65).

Заключение

Рассмотренный материал позволяет предположить, что для древ
а х  славян особенно сакральными были две страны света -  восток 

киевском капище, возможно, стоял Перун, а в 
погребевны̂х ̂ блГгпппи ипостаси, и куда были обращены лида
стах) и юг Гпйг сторона в фольклорных и магических теК'
Ги в -бручского святилища, местонахождение две-
царства мертвых ранних карт, локализация
тавление «хорошего. iorr«nil!if™® факты, показывающие противодос- 
быть наследием индоевоопей№ "®®®РУ)· Первая ориентация могла
нительво северного места ой« прошлого, вторая — следствием ера»·
становится важнее востока «■>'а®явоких племен, при котором юг
ных народов -  скандинавов ориентации у других оевер-

кандинавов. финно-угров, народов Северной Азш).



Глава 16. ФИННО-УГРЫ

Но восходгрг больше солнц©» 
Золотой но светит мосяц 
Ни пад Вяйнелм домами. 
Ни над полем Калеволпм* 
Охватил мороз гтосавн,
Нй стада болезнь н«пшш, 
Птйцьг все затосковали» 
Люди чувствовали скуку 
Бв& сиянья солнцй. в псбе 
И без лунного сиянья.

Калевала, 49̂  1-^lQ  
( перге. Л. Вельского)

Общ ие замечания

В этой главе рассматриваются ориентационные системы народов 
финно-утро-самодийской языковой семьи, когда-то занимавшие огрозйг» 
иые пространства от Северной Норвегии до Иртыша, Сюда относятся 
представители южной ветви угров, которые в X в. н, э., будучи вовлече
ны в кочевнические волны степняков, переместились в Европу (мадья
ры-венгры), а также народы севера Евразии, расселившиеся уже во 
II тысячелетии до н. э. на территории от Северного Зауралья (самодий- 
цы [селькупы, ненцы и нганасаны], обские угры — ханты [-остяки] и 
манси [=вогулы]) через северо-восток Европы (коми, удмурты» марийцы 
[-черемисы], мордва и дрО до Финского залива (ливы, зсты, финны, лал~ 
пы, вепсы, водь, ижорцы, карелы) и некоторые другие народы (см.: Фин
но-угры, 5—7,12—13, 67,116,163—164; Седов, Финны, 8—10)

Космос финно-угров, как его реконструируют историки мифологии  ̂
состоял из трех вертикальных миров: неба с Полярной звездой в центре, 
среднего мира, представляющего собой землю, окруженную океаном, и 
иижнего — загробного мира мрака и холода (Roheim, 22—23). В горизон
тальном плане фиксируется противопоставление Юга — теплой «стра
ны птица, куда они мигрируют летом, Северу — стране мертвых и цар
ству злых духов (см. подробнее: Айхенвальд и др., 189).

В. В. Нштольских, реконструируя мифологическую картину мира 
11раь̂ ральской космогонии, рисует ее следующим образом: «Верхний 
мир ^ небо ~ страна небесных богов и богинь, источник жизни и душ 
^новорожденных = юг = горы и истоки мировой реки (или нескольких 
сливающихся затем рек), текущей оттуда на север по земле живущих 
людей, среднему миру — в нижний мир = подземная страна = мир злых 
ДУхов и мир Мертвых, источник зла и болезней = север = устье мировой 
реки в холодком море и остров за устьем» (Нанольских, Древнейшие 
этапы, г 5), Внутри этой модели мира, которая, как мы видим, соединяла



в 0.6. одвоврем.яяо «вргш<аяьные и горизонтальные космологическав 

ВИСТС№̂  и^иаходиуми^^^ исследование тер.

минам отрав света а ф инво-угореких языках (Beolhy, Bezeichnungeo). 
Собрав и ^ассифицяровав 736 названии стран света в 13 фашно-угор. 
e Z  языках, исслсдоват«льаица сделала множество важных наблюде- 
ПИЙ отряжшощтс способы ориентации в пространстве атих народов. 
Прежде всего поражает количество терминов, синонимично употребляе
мых в одном языке для обозвачения одной и той же страны света; так, 
в финском языке для обозначения «севера» употребляется 39 различ- 
пых названий, а «юга» -  38! В то же время этимологический анализ 
покоаал, что ни одно название страны света в современных финно-утор- 
сккх языках не восходит к прото-фияно-угорскому языку (примерно 
8000 или 2500 г. до н. э.). Только небольшое количество терминов ори
ентации восходит к балто-финскому периоду (Ϊ тысячелетие н, а.)«

Далеа, выяснилось, что этимология большинства названий стран 
света (238) связана с наблюдениями за движением солнца (солярная 
ориентация); гораздо меньше назвадий, оснонавных на так называемой 
ориентации «киблы» и на полярной ориентации. Множество названий 
связано с ориентацией, основанной на приметах местной ландшафтной 
среды; сюда входят направления движения рек, гор и долин; направле
ния в сторону моря или озера или в глубь страны; определение страны 
света по метеорологическим приметам (холодно, тепло, мороз, дождли
во и т. д.); ассоциации с временами года» направлениями ветров и даже 
с направлением движения до небу перелетных птиц и т. д.

Что же касается ориентации «киблы», т. е. ориентации на страну 
света, которая в данной культуре считается сакральной, выделенной из 
других и предпочтительной» то она представлена довольно слабо, Э. Беё- 
ти смогла привести только финские eiela — «спередиtv и «юг» и pohja -  
«сзади» и «севера, эстон. edel — «юг^, ливское Jedaal — «юго̂ , которые 
могли бы рассматриваться как следы южной ориентации финно-угров, 
июда же можно отнести финское kotipera {kodanpcra) — «север» и «зад- 
вяя сторона жилища», указывающее на южную ориентацию финского 
жилища {вход на юге) и символическое восприятие частей жилища 8 
связи со странами света (Tallqvisl, 165; Lid, 62).
нащи лаппское слово posjo (boasjo) означает в
^ Γ π ^ Γ τ Γ Τ τ Ζ ' " ““ · внутреннюю часть хижины
висели шамяяск-м-^Г  ̂ Р”’’У® '̂ьно-сакральное значение: на ней
рыболовства и т д Ритуальные принадлежности для
страна света задняя стена человеческого жилища и северная
и «акрокосмические я ^ ^ я " а и ” б Т ”^“ параллельные иикро-

лоднаа. и «тегш̂ Гасадпиип^*^*’ «задняя». «х°· 
социировался с царством мертвых» Так, в нарело·

^а^ть I. Ораектационные сист&т древних культур



финском эпосе «Калевала^, который, хотя и был литора'гурко обрабо'ГйЯ 
н сведен воедино лишь в середине прошлого века Элиасам Лённро^ол ,̂ 
во содержит многие следы архахгческого мнроБоззрения, штр состои-г ш  
двух частей — светлой, радостной страны К£левы на юта и тирачнйй, 
холодной, туманной и зловещей страны Похъелы <М;о/в), само назна̂  
няе которой родственно обозначению севера РоЩа, Где-то там же на 
севере находится и подземное (додводное) темное царство мертвых Ту- 
онела {Jnonela) или Манала (Ма1ш/й» из /паап alia — «под землю»), куда 
никогда не приходит солнце {Калевала, 174) и где обитают души умер
ших {см.: Калевала, 72, 87» 167—168,173—176,187—198и др.; ср :̂Си  ̂
икала, 148— 149; cw. с, 150: «К каистарейшим представлениям: от
носится воображаемое место обитания умерших где-то на дальнем севере. 
Подобные представления об отдаленном положении царства умерших 
были типичны для северных охотничьих культур»; ср.; Kcmppinen» 50—  
60, а также: Мелетинский, Поэтика, 271 о «хтоыических чертах» Страны 
Севера)-

Парные строки Калевалы с их характерным смысловым паралле
лизмом позволяют установить почти полную синоними̂ гаость понятий 
«север» (Pohjola) и а преисподняя ? (Hiitola) в таком, например, контексте 
<цнт. по: Lauha, 54):

Опко ΗίΗΐϊί helvetissa, Есть як черт τâ [, в преисподней,
Perkelella Pohjolassa? Злобный дух в стране полночной?

Как и у древних германцев (скандинавов), в «гКалевалео везде при
сутствуют следы л^шарного календаря и ориентации (о связи «Калева- 
льи со скандинавской мифологической традицией см.: Lid, 59—64)ί так, 
месяц часто называется прежде солнца (см., например, руну 49, стрк. 
19-24:

Совещались молодые,
Старцы также рассуждали,
Как без месяца прожнть 1Ш,
Как без солнца сохранЕГгься 
В областях, несчастьем полных,
В бедных северных пространствах:

ср. также стрк, 31^32, 33—34, 37^38, 49-50: «Золотой кую я месяц и 
серебряное солнце...— даже по иерархии металлов солнце стоит как 

на втором месте; 57--58, 58-60, 63^64, 69-74,116-116,19^-194, 
207^208, 213 — 214, 232—233, 285—286, 293—294, 307—308, 361—362, 
377-^378, 383-384, 389-390, 397-398,403-408). Солярная ориента- 

впрочем, также присутствует в «Калевале>̂  (например, »  то же 
руне стрк. 1—10, см. эпиграф к главе)*

фияно



Чйсть ϊ. Ориентационные системы древних культур

Оойенташ.* по зкйдвм и особенно но Полярной звезде, столь раз. 
««тпяТюжв^ яврояов (полярная ориентация), оказываете почти не

У финно-угров (ом.
S  П ричину  этого Бебтя видит в редком на таких широтах
я^евто ™ ctL  безоблачного веба ло ночам, что не дает возможяоота
наблюдать расположение звезд.

Три пе менее финские космографические представления, как и у 
мнотох других аркт1Гческйх народов, включают Полярную звезду в стро- 
евие гдарй как важнейший его элшент, вокруг которого вращается не- 
босвод и который являлся «подпоркой небес» (об этом свидетельствуют 
такие наименования Полярной звезды у лаппов и финнов, как одовный 
πзo□дь̂ , «небесный шип», «гвоздьЗемли* — Maannaela, «гвоздь Севера» -  
РЩапае! и т. д.; см.: Skold, 274; Сникала, 148; Айхенвальд и др., 164). По 
некоторым предположениям, знаменитая мельница Сампо из «Калева- 
лы  ̂представляла собой не что иное как макет мирового столба, поддер- 
живавшего небесный свод около Полярной звезды (Harva, SuomaJaisien, 
42—49}, Мировая гора, которая, согласно финно-угорским представле
ниям, располагалась в центре мира, находилась при этом на севере в 
месте, где купол неба соприкасается с землей (Айхенвальд и др., 164).

Итак, единственным претендентом на роль сакральной, окибли- 
ческой̂  страны света выст̂ гпает юг. Выше уже говорилось, что мифоло
гическая картина мгфа уральских народов делила весь мир относитель
но мировой реки, которая текла с юга (с неба) на север (в нижний мир) 
(Напольских, Древнейшие мифы, 10; Он же, Древнейшие этапы, 15). Тал- 
лквист отмечал, что в вогульском и остяцком языках «вниз® всегда 
означает «на север», что связано с течением великих рек Сибири на 
север (Tallqvisi, 112). У енисейских остяков tea -bei — «южный ветер, юр» 
означает буквально «горный ветер» (Ibidem, 164).

В связи с большим значением юга, южной стороны для северных 
евразииских народов следует упомянуть обозначение юга в лаппском 
как осамой светлой части дня? — дериват от и duow’gd- «свет?}·

W lq v t 'Ш;
Югй Ф“ино-угорских народов существовал образ Матери
рая живет иГ^го хозяйки страны водоплавающих птиц, кото-
с началом лртй ’  ̂ мировой реки и которая посылает на север

(Напольских, Древнейшие зтапы, 27)·
мино^гиеТх^тов Г Г  ^У^^^^ина над ориентационной тер-
две страньГсв^а 1  различали только
«обратная сторона, или ^ (мелек пелек, букР-
света ориентирами я̂ . .̂ пч <̂ в®РхО· Западная и восточная страйк
описательньгеконструкциГяапр представляют собой
Роиа. где кончается деньп’ а * ^  I

на Агане запад называют также иЛ'УЛ.



«вижаий низ», подчеркивая, очтевдво. неблагоприятность згшадаой, ав- 
катной стороны (см.: Кулемэиа, 1Г1-172·. о тесной связи наетавий cs- 
вера и юга с понятиям!! «низ» и «верх» в языке хаптов и мавеи см. 
подробнее: Лушникова, 258),

Ориентационные представления отказываются всобтайно жпау- 
чими в современном сознании. Современные информанты мапси рае- 
сказывали, что перед началом Отечественной войны верховное божк'*̂  
ство й1анси Мир-сусне-хум «па белом коне по небу поехал о бе.шм 
флагом и на север О переломе в ходе войны он возвестил слелующим 
образом: «Когда наши стали наступать под Сталинградом — Ленингра
дом, он поехал на юг на белом коне с красным флагом̂ > (Гелсуев, Μίτρο- 
воззрение, 194). Движение на север̂  который ассоциируется с белыад 
цветом и войной, с одной стороны, и движение на юг> который сочетает
ся с красным цветом и победой (миром), с другой, — в этом символизме 
ощущается весьма древняя классификационная система, строящаяся 

’ вокруг стран света (ср. Китай).
Интересную систему ориентадии по странам света у лаппоа опи

сал шведский исследователь Т. Шёльд (Skold, 267— 2̂S3), У южных лад·* 
пов существовала, по'видимоыу, ориентация, совпадающая с направле
нием долин рек, текущих с запада на восток. Это направление было 
«главным», так как определяло направление ежегодной М1̂грации лап- 
пов вдоль рек. По некоторым сведениям, оно и называлось «вдоль мира» 
(along the world), «вверх или вниз по течению реки». Движение же на 
север север обозначался заимствованным из др.-сканд, словом тог^Л) 
или на юг (oar'je) воспринималось как направление «поперека (across) 
главной оси. На первый взгляд, обозначение страл света относительно 
направления течения рек является отражением локального типа ориен
тации, определяемой приметами местного ландшафта. С другой сторо
ны, названия севера и юга употребляются в зависимости от главной оси 
(запад^восток) и выступают, таким образом, как «киблические» {по тер
минологии К. Таллквиста).

При этом поразительные метаморфозы происходят с обозначением 
севера и юга при продвижении в сторону севера. Бели у южных лаппов 
реки текли с запада на восток, то севернее (Lule Lappraark) они приобре
тают направление с северо-запада к юго-востоку. Далее на сенеро-во- 
<̂ ток распространения лаппских племен (Финнмарк, Западная и Цент- 
Ральная Кола) реки текут уже с севера на юг, а в Восточной Коле · 
Д̂ же с востока на запад! Естественно, что относительно этой движущей- 

«главной оси!> обозначения «поперечных  ̂ стран света тоже должны 
менять свой астрономический смысл, И действительно, источники за
свидетельствовали» что, если в южной Лапландии название пиог ta в дол- 

соответствии со своим скандинавским прототипом (/югЬг) означа  ̂
«север», то с продвижением на северо-восток оно постепенно начинает

<р«нио?»Р«_____________________ _



„боашпать сев.ро-вос«к. .атом -  восток и на востоке Кольского полу,

”" ' ’Т а «Р ^ Г ч т о ? г о Т в “ людгаиям Бебти, названия зверей, цветов, 
элэйеятов или чисел никак не участвуют в ноадива.

Гко^Хп^^ческок, мифа, отразившегося у многих народов СевервоЯ 
ЕвраТии. усматривается различение образов д в ^  птиц, участвовавших в 
тошогон^еком процессе -  утни и гагары. Ш  локализация по стр». 
наГсвета определяется трактовкой их роли в создании Земли -  
удачной у гагары и благоприятной у утки: «утка, как и другие водопла
вающие птицы (гуси, лебеди и т. п.), совершающие сезонные перелеты 
па юг» связана с южной стороной, где в верховьях мировой реки нахо* 
дится небесная страна добрых богов; гагара принадлежит северу, где за 
устьем мировой реки начинается нижний мир, царство смерти» (Луш- 
никова, 256). ,

В связи с ориентацией по «верху-низу» стоит прослеживаемая у 
нганасан система цветовой символики стран света, отразившаяся в цве
товом решении шаманского костюма: «Цвета и стороны костюма тесно 
свяэаны с представлениями о космосе. В этом делении костюма нгана
саны предпочитают противопоставлять темной (черной, северной, запад
ной, нижней, зимней, связанной со смертью) стороне именно ту часть 
костюма» которая окрашена в красный цвет, символкзирзгющий юг (вос
ток), свет, солнце» лето, верх, тепло, жизнь,.. (Грачева, Культовый комп
лект, 164). Красный цвет для юга (востока) и черный для севера (запа
да), как мы видели выше, — обычная в Евразии цветовая символика 
стран света.

Правое и левое

В рамках двоичной символической классификации, присущей ар
хаическому мышлению почти всех народов, у обских угров оппозиция 
OHpaBoe» — «левоео соответствовала противопоставлению «хорошее» — 
«плохое», а также о мужское ̂  ^  «женскоег> и «юг о — «север» (Вереш, 
О) ак, в мансийском и венгерском языках понятия «правое» семан- 

этимологически связаны с понятием «хороший», при этом 
или хороших духов находится, по их верованиям, на юге

“ “ Р® “ "“"ад®» (Там же), 
справа от нзо6вазкгаи'?м?'"“‘'® ^ Угров мужчина должен сидеть
ной аоактик/^ Л  медведя, женидана -  слева, и вообще в их ритувль- 
Любопытно, что аа^это^'л* оценивалась как положйтельпоя^
чиром гдевсевяпКп *** инверсия, связаипая с загробным
царство; здесь вра8еда^1’’и^," ‘̂"̂  описание пути, ведущего в загробя^ 
(Там же), идут по левой, а грешники по правой дорогб

qficmb и  Ориентационные сист емы древних кульщур



Такой же инверсией объясняется, по-видимояго. обряд чрбвращ®. 
ВИЯ колдуна в медведя, зафиксированный в поверьях печорских ко«я: 
следовало снять одежду и три раза перекувырнуться черее голову про>· 
ТИВ движения солнца (буквально: «против шерсти солнца»)’ обратное 
превращение следовало после таких же операций, но уж е по солтш 
(<по шерсти солнца») (Сидоров, 15).

Движение по солнцу при ритуальных действиях адфкксироваяо и 
при жертвоприношении лошади божеству — покровителю человека я  
семьи Мир'Сусне-хум*у. Перед жертвоприношением ее обводили по сюя- 
нцу вокруг дома, чтобы потом заклать ее перед южной, сакральной сте
ной дома (^и^л’ом). Перед закланием совершали молитву, сопровождйя 
ее поклонами с поворотами по солнцу (Гемуев, Мировоззрение, 187— 
188). Об этом же обычае свидетельствует К. Ф. Карьялайнен (Kaijalainen, 
ПГ, 94, 95,111,148, 150,152,154,157.158,1(50,161» 197; примеры см. Нйже)  ̂
Поминальный обряд манси в хара кане — месте поклонения погибшим 
в лесу, в воде, на войне включал в себя тройной поворот молящегося 
вокруг своей оси с поклонами по движению солнца {Ромбандеева, 66).

Интересно, что при бракосочетании с вдовами у некоторых мансй 
существовал противоположный по движению обряд — «новобрачных 
три раза обводили против солнца вокруг кедра, росшего у селениям (Се
мейная обрядность, 40),

У удмуртов при обряде жертвоприношения в честь умерших сын 
покойника должен был на жертвенной лошади объехать кладбище про
тив движения солнца. Перед закланием лошадь обращали головой на 
север или запад (место расположения загробного царства). После ри
туальной трапезы все участники жертвоприношения пели, двигаясь по 
кругу против движения солнца и обращаясь к покойнику (Владыкин, 
171^173).

У ненцев и энцев Нижнего Енисея при свадебном обряде жених> 
приехав а стойбище будущего тестя, должен был трижды объехать его 
чум по движению солнца. Интересно, что невеста, выехав из родного 
стойбища и приехав в стойбище отца жениха, должна была проделы
вать то же самое, но в обратном порядке (Васильев В. И., 119—131).

К 1̂ лътовые площадки

У древних финно-угров храмами служили, в основном, открытые 
культовые места (площадки, капища), которые так же, как и капшца 
Древних славян, были определенным образом ориентированы. Впрочем, 

сообщений путешественников XVIII и XIX вв, известно о существо̂  
ван ИИ у зауральских угров и больших культовых помещении типа хра
мов (Kdrjalaincn, П, 109— 113),

На сегодняшний день лучше всего исследованы культовые пло. 
Д̂адки манси, посвященные богам и духам-покровителям (см. работы

финноугры ____________ _______



Чо£ть ϊ. Ориеятационные системы древних культур

А 7̂  Счгйлаевв]. Важное значение имеют тщ^же опц. 
1 ия « Х Г п Г о ^ о к .  сделанные путешественниками, учеаыш, и чв-

“ ' “"СьтовыеСору^отявредвов-докровителей селений аа 
n y p I Z l ° Z  (букв. .зе»ля, где совершается пурла.пг, -

®°*‘“  деГ и? мких культовых мест, посвященное Хадев-ойке и распо. 
ложенвое яа берегу реки Сосьвы неподалеку от села Авеево, было под. 
побно описало И. Н. Гемуевым (Гемуев, Святилище, 78— 91). Оно пред. 
стйвляет собой почти прямоугольную поляну, ориентированную до 
странам света. Вход да поляну находится с южной стороны, на север, 
ной стороне поляны стоит столб, к которому привязана жердь е антропо
морфным образом наверху, обращенным к югу. Во время молитвы 
ХплеВ'Ойке стоявшие перед ним люди трижды кланялись в сторону 
изображения, т, е. на север, и трижды поворачивались вокруг своей оси 
вправо, т. е. по движению солнца. Такое же движение совершали моля
щиеся при прощании с Халев-ойкой, когда, уже рассевшись в лодки, они 
описывали семь кругов по воде по движению солнца.

На самом деле ориентация далеко не всех культовых мест одно* 
значка и показательна. Тот же Гемуев отмечал, что, по наблюдениям 
путешественников прошлого века, святилища и культовые места у ман
си были устроены таким образом, что тропа, ведущая к культовой пло- 
щадке, всегда выводит к ее северной стороне, на южной же стороне на- 
ходится скамья или низкий стол — место пребывания духов (Гемуев, 
Мировоззрение, 27), Так, на культовой площадке Пурлахтын-щахэл на 
реке Налми-хулюм, которая была посвящена «богу грома и молнии# 
Щахал'Торуму, находится культовый амбар, посвященный этому боже
ству, и вход в него находится на севере (Там же, 131—133). Вместе с 
тем наблюдения Карьялайнена не позволили ему согласиться с мнением 
предшественников об обязательном входе на культовую площадку манси 
с севера (Каг]а]ашсп, II, 80).

В Хфугой работе, написанной вместе с Сагалаевым, Гемуев отмечает, 
ал1барчик для хранения реликвий, предметов культа и 

«всегда ориентирован входом на юг, туда же лицами 
водит как находящиеся на святилище», а тропинка
ср. таким ^ северной стороне площадки (Гемуев/Сагалаев, 122:
Хонт TonvMi. г  ориентированные святилища Куль-отыр-ойкя,

37, 46, 59, 65, 82, 92, 104, 116)* 
тилищах собч^пяТ^ отмечают, что не во всех осмотренных ими с&я-

Резюми̂ ^̂  ̂ <Там же, 122),
тут храма» сказать, что мансийские святилища («субстй-
лагаев. 154) ориектип развитых религий^ — Тотлуев/Сй-
можаой из-за ландшл ,̂^^^ '̂ правило (если ориентация была воз- 

ландшафтных особенностей местности), следуюШИ*^



образом: яа севере квадратвой, ориентироианой по стракам cBwa по- 
находились н^более сакральные о б ™  _  ш 6« р г ^  о 

вкями, открывавшийся на юг. и идолы, обращенные лицом к того (иася·- 
да ИДОЛЫ стояли под открытым небом, иногда под прикрытием лерев?̂ » 
дли на саяях, иногда же внутри специальных срубов, которые были ана
логичны культовым амбарчикам -  Karjalainen, П, ш  южной
стороне располагалось кострище для жертвоприношений и тхеред йим 
к югу — место для сидения адоралтов, где они и угощались жертвенной 
едой. Таким образом, божество смотрело на юг ^  сакральную для него 
сторону, молящиеся же — иа север, в сторону изображения божеотва. 

На острове Ваигач, на котором находилось главное святилище нен
цев (о его сакральной функции подробнее см.: Теребихин» 172— 184)̂
о издревле почитались главные два идола, один на юнсягом ковгце сего 
острова, мужского пола, а другой на северном конце, женского poдaϊ̂  
(Вениамин, 79), Н, М, Теребихин на основании этого наблюдения считает, 
что «в ненецкой символике пространства север был связан со сферой 
женского, юг — мужского*  ̂(Теребихин, 183).

Иное пространственное расположение зафиксировал 1Сарьялайяен 
у остяков (хантов) Демьянки. Вот как он описывает большое обществен
ное жертвоприношение небесному богу Sahke (Kaqalamcn, ίΠ, 146—152; я 
выделяю только моменты, связанные с ориентацией по странам света).

Поляна, на которой совершался обряд, находилась к северу от де
ревни. В восточной стороне поляны стоит жертвенный стол, к западу от 
него разожжен костер. После окуривания жертвенного животного (ко
ровы) и жертвенных принадлежностей все мужчины вставали на за
падной части площадки, обратившись лицом к востоку, и после молит
вы три раза оборачивались вокруг своей оси посолонь, кланяясь по 
направлению ко всем страиам света.

ЛСертвенное животное ставят недалеко от жертвенного стола голо
вой к северу, оглушают и кладут на левый бок так, чтобы горло ее было 
обращено к востоку. Ведущий церемонию перерезает корове горло, и 
кровь фонтаном бьет в сторону востока. Все мужчины становятся ка 
колени лицом к востоку и затем после молитвы снова повторяют вра 
Щение вокруг своей оси посолонь с поклонами. Корову трижды повора 
чивают в том же направлении.

Снятую с коровы шкуру вывешивают на шест головой к востоку 
Перед вкушением жертвенного мяса все участники встают позади сто 

на котором лежит сваренное мясо, и отдают поклон в сторону 
востока. После молитвы следовало обычное вращение вокруг своей оси 
'Любопытно, что, когда в рамках этой же церемонии умилоста^яли лесно 
ΓΌ духа, присутствующие становились лицом к северу (Kaqalainen, Ш, 154) 

Осенью после замерзания озер приносили также жертву богу воды. 
Для этого во льду делали прорубь, лед складывали к востоку от проруби 

-гам же водружали ствол дерева. Жертвенное животное забивали к

финпО'1/гры________________
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завалу от проруби. а кровь и некоторые чаеги его тела выпускали s

" ’̂ % ^ и 2ГньГобр”д ^ш^ывает, что у некоторых групп хантов в оп- 
паяелотинх культовых действиях восток играл большую роль как сак- 

HUaWBHHe (о положительном значении востока и отрицай, 
льтом -  аапада у прибалтийско-финских народов см.: Винокурова, 16),

Ориентация ж илищ а

Выше уже отмечалось, что финское и лаппское жилище тради̂  
ционно нмеет вход с юга, и северная, противоположная сторона приобре- 
тает сакральвоб значение-

К сожалению, в прекрасной сводке археологрпеских материалов 
TIO фипнО‘уграм (Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М., 1987), 
в которой представлены все стороны жизни древних финно-угров от 
Прибалтики до Саян» анализ жилищ, характерных для разных археоло- 
гическйх культур, не содержит почти никаких сведений об их ориента
ции (что это *-* невнимание к зтой стороне раскапываемого объекта или 
отсутствие всякого принципа ориентирования у финно-угорских жи
лищ?).

Единственный случай такого упоминания — это описание жилищ 
УСТЬ'ИШИМСКОЙ археологш1еской культуры в таежном Прииртышье, 
принадлежавшей хантам: вход в эти жилища конца I — начала II ты
сячелетия «обычно находился с юго-восточной стороны» (Финно-угры, 
195, ср. также с. 209 о хантских жилищах Нижвей Оби: «в большин
стве случаев вход делали с южной стороны»), т, е. с самой теплой и 
светлой стороны горизонта, что бывает весьма важно при отсутствии в 
примитивном доме типа полуземлянки окон, когда дверь является един
ственным источником освещения.

Подобную картину мы наблюдаем у нганасанов, чумы которых 
«всегда обращены входом на юго-восток, сторону восхода солнца» (Гра̂  
чева. Человек, 57; о том же у эн дев и нганасан см.: Очерки культуроге- 
неза, 43; ср. также у кетов: Алексеенко, Представления, 87).

другой стороны, этнографические данные показывают» что жилй- 
^ сакрально наиболее значимое место 

L противоположную стену мул -  на южной стороне. Привходо̂  
ПЫМ порогом ассоциировалась с нижним, север-
как мил бы1 Самсай-ойкой и Куль-отыром, в то врвип
вался Али xvm’o ^  ̂божеством Мир-сусне-хум’ом, который также назьт- 
ч ^  то же .Верховский человек, (или
да сторона считалА  ̂ человек^). Внутри жилища правая от
Мировоззрение, находились мужские вещи (ГеМУ<̂ ®»



фикио-игр'Ч

Следует предположить, что в ходе радвитяя домостроптельо^ва s 
фйвво-угорских народов появление окон заставило пер8ориеятироваа№ 
вход, с тем чтобы солнечный овет мог осаащать жилище через окна.

Не везде жилище ориентировалось по страдам свота. Иссладовв- 
яия показывают, что «строгой ориентации [жилищ. _  А. П.Т по стра
нам света у венцев и хантов не существовало; н те и другие чумю 
ставили входом к реке либо в направлении кочевания (ненцы), в под- 
ветренную сторону (ханты).., & (Очерки культуроген<^а, 48).

Ориентация погребений

На ранних этапах развития финских племен в Восточной Европе 
господствовало трудосожжение, не позволяющее говорить об определен
ной ориентации погребенных. Приблизительно в начале II тысячелетия 
н. э. в эту среду проникает обычай курганных захоронений» а затем и 
грунтовых могильников^ которые предполагали наряду с трупосожжб- 
вием также и трупоположение. Сравнительно недавняя традиция тру- 
поположенил приводила, по-видимому, к разнообразию не устоявшихся 
еще ориентационных принципов захоронении» со временем сменившихся 
единой христианской ориентацией головой к западу.

Исследователи отмечают, что «положение умерших головой на: се« 
вер (или на юг) — обычай, типичный в лесной зоне Восточной Европы 
исключительно для финно-угорского населения. Такая обрядность по
лучила распространение на обширной территории расселения финно- 
угорских племен от Прибалтики на западе до Урала на востоке. Обычай 
погребения умерших в меридиональном направлении тесно связан е 
финно-угорскими мифологическими представлениями и удерживался 
у некоторых поволжско-финских народностей до XVII—ΧΥΠΙ вв.г· (Фин·* 
но-угры, 94).

Такое расположение покойников связано, очевидно, с локализацией 
на севере царства мертвых (см.: Сурхаско, 91; Владыкин, 160). Харак
терно > что в одном из диалектов ненцев северное сияние называется 

gAfiMma* — «заря покойников» (Хомич» 19)
В обзорной статье о чудских племенах Древней Руси (чудь, Beobj 

водь, ижора, корела, меря, мурома, мещера) Е. А. Рябинин также отме
чает, что <»в погребальных памятниках, исследованных в области рассе
ления финно-угорских племен, довольно широко представлены захоро* 
«ения с меридиональной (северной и южной) ориентировкой о (Рябину, 
Нудские племена, 94; ср.; Седов, Финно-угорские элементы»
Абсолютное большинство захоронений в этом обширном р^оне имеет 
северную ориентацию (с головой на север); в то же время в Приладожье- 
«  Велоаерье выделяется ареал погребений с южной ориедтациеи. Ш  
»̂ нению Рябинина, этот факт «свидетельствует об определенных разлкг 
'̂ иях внутри финно-угорского культурного массива, выявляемых при



и(,1яяосьбы, общефинской ритуальной особевности, как 
взучевии т^ой. (Рябинин. Чудские племена. 95). Ветре.

в ̂ -ом районе и захоронения е воеточной. оеверо-восточвоа а 
шго меточной 4в^втади8Й. « о  рассматривается как результат куда. 
Z h L  взаимодействия финво-угорского славянского и славяввдиро. 
ваяяого балтского населения (Там же, 96). ^

Попти на всей территории, где жили европейские фивво-угры, встрб- 
чаются древнерусские курганы, в которых трупоположение имеет се- 
верио-южяую ориентацию. Этот факт рассматривается в литературе как 
славянизация фиыно-угорского населения или как заимствование фив- 
но->трами славянского обычая курганного погребения (Седов, Финпо- 
угорские элементы, 246—247),

В каменных (позже в грунтовых) могильниках Эстонии начала II 
тысячелетия н. э. также обычны трупоположен и я головой к северу или 
северо-востоку (Рябинин, Чудские племена, 96; Финно-угры, 17—18; Се- 
лиранд, 120). Грунтовые могильники и курганные погребения ливов 
(Северо-Западная Латвия) показывают, как правило» положение головы 
к северу или северо-западу (Финно-угры» 27—29; Мугуревич/Зариня/ 
Тыниссон, 133, 136, 139), Любопытно, что в некоторых ареалах распро
странения ливов, пограничных латгалам (балтскому племени), встречает
ся ориентация, характерная для последних: мужчины погребаются го
ловой к востоку, женщины — к западу (например, Айзкраукльский 
грунтовой могильник, см,: Финно-угры, 28^

Л. А. Голубева, исследуя приладожские курганы и погребальные 
насыпи Белозерья X—XIII вв,, которые она относит к культуре вепсов 
(летописной веси), также отмечает меридиональную ориентацию погре
бенных (головой, как правило, к югу) как общую черту захоронений 
вепсов (Голубева, 17; ср.: Финно-угры, 56—58). Любопытная деталь по
гребального обряда веси — установка очага в центре кургана и разме
щение к востоку от очага кальцинированных костей мужчин» к запа- 

(Финно-угры, 57). Такое же распределение женских и 
® курганах XI -  начала ХП в. на 

ной uaLu Нижний конец: мужские располагались в вооточ-

писной 4viKvi население Заволочья, идентифицируемое с лето-
грунтовые могильники Χ Ι-Χ Π Ι вв..

но-угры, 65: Назаренко/ОвсяГ*'^“ ’‘п (ФиИ·
Для nDP«woT ^  95, 99).

цией признается северная преимущественной ориеят*'
или северо-востокуФинно-yponcLv^n Сакса/Тюленев, 72),
Цы, а также плег̂ е̂на Поволжья меря, мурома, мордва, марйй-
Щую меридиональную ^ УДмурты имели господству ·̂

риентацию, чаще с головой к северу

Часть I. Ориентациошгм системы древних культур



и, 74.7Θ. Ы , 80.87.93-94,101-102,105. НО. Ш , 139.186: Ишшсва, S'. 
14.20-21). Наличие в этой области погребений, ориенткровянямх гоет- 
вой к востоку, приводит исследователей к выводу о балтской атя1гев> 
СКОЙ принадлеж ности населения, погребенного по этол?у обряду {Фшшо- 
угры, 94— 96)-

Ориентацию по северу -  юг̂ г (с головой преимущественно ш  
вер) имели в погреб^ьном обряде и угро-самодг̂ йакие племена При- 
обья {Там же, 166, 187, 196, 210, 233). Южнее расположенные могйльни- 
кй бакальской  культуры (среднее течение реки Исеть), испытавшей 
сильное воздействие соседних тюрков, наряду с другими тюркскими 
злементами материальной и духовной культуры, заимствовали, вероят
но» и западно-восточную ориентацию погребенных (Там же, 180), Со
гласно сводке 3, П* Соколовой о погребальном обряде обских угров» 
«ориентировка могил первоначально была, по-видимому, с севера на юг: 

' покойник лежал обычно головой на север, где, по представлениям об
ских угров, находился загробный мир... Позднее могилы стали ориен-< 
тировать по линии восток-аалад,.,» (Соколова 3. П., Ханты и манси, 137)* 

Ориентацию погребений у хантов подробно рассматривает В. М, Ку- 
лемзин. При преимущественном направлении рек на север кладбища 
хантов устраивались, как правило, ниже по реке, т. е., вероятно, в ожидае
мом направлении движения умершего в северное царство мертвых. 
Ориентация умерших бывает различной — головой на север (предпоч
тительная ориентация, мотивируемая расположением того света па се
вере), на восток (это добрая сторона, а на западе живут злы е существа, 
уводящие души людей), на юг (мертвый спит, эначит> он должен спать не 
как живой — головой на север, а наоборот), в любую сторону (если в этой 
местности погребают вдоль течения реки, которая может иметь любые 
повороты) (Кулемзин, 143).

Вместе с тем данные фольклора манси свидетельствуют, что одна 
из четырех душ умершего переходит на постоянное местожительство 
на юг, в теплые края, «где жили, якобы, отды-предкио (Ромбандеева, 41). 
В зтом факте можно видеть представление о прародине, откуда пришли 
предки, как о царстве мертвых.

У селькупов кладбища располагались на берегу реки и цокойни- 
*̂ ов укладывали в могилу ногами по течению реки (Семейная обряД' 
«ость» 156). Это направление — вниз по течению реки — настолько 
связывалось с царством мертвых, что землянки и чумы селькупов мог- 

иметь вход ка любой стороне, кроме той, которая показывает направ
ление течения реки, «Считается, что в противном случае из дома уйдет 
«̂ изнь̂  (Семейная обрядность, 168). По этнографическим данным, нен- 

ориентировали покойников головой на запад, нг^асаны головой 
«а восток, знцы — на север (Семейная обрядность, 145, 149—152).

Нганасаны располагали покойников на правом боку головой на 
(Попов, Душа, 40), что, вероятно, означало направление взгляда на

финно-yspbi___________
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^г. ппи 8Т0М покойника выносили из чума головой по направлению к 
не менее расположение царства мертвых на севере под, 

тммвстся некоторыми обрядами, связанными со смертью и погребе. 
ГиХ ТаТ сесли умерла женщина, сейчас же выбегали из чума и все 
моты со ^«ертной одеждой поворачивали на север», а поскольку ниж- 
нГмир преисподней считался очень холодным, то покоиников и летом, 
и зимой одевали в теплую зимнюю одежду (Там же, 38).

Как показывают исследования, и север, и запад (северо-запад) moiv 
ли выст1-иать сторонами, связанными с потусторонним миром, в то аре. 
мя как восток и юг считались сторонами жизни и благодати. Это под* 
тзерждается и символикой частей нганасанского жилища, описанного 
Г  Н. Грачевой: ^Нганасанские чумы всегда обращены входом на юго̂  
восток, сторону восхода солнца... Сторона, противоположная входу, за 
очагом, является как бы дорогой, по которой идет общение е потусторон
ним миром» миром умерших. Место их встречи с живыми — это очаг» 
(Грачева, Человек, 57). Позтому и умерший, по представлениям инфор
мантов 1^ачевой, уходил под землю и в сторону захода солнца, что в 
рамках конкретной географической ситуации означало сторону севера 
северо-запада (Там же, 61—62).

Вообще, соединение севера и запада в представлениях о царстве 
мертвых было характерно для многих народов Севера Евразии. Так, у 
енисейских кетов восток и юг имели значение положительного начала, 
тепла и добра, в то время как запад и север — отрицательного, ведь 
именно там находилось холодное царство мертвых, злых духов и бо
жеств (Алексеенко, Представления, 77, 86—91, 104).

Неоднозначность ориентации погребений среди различных финно* 
угорских племен вызывает и различные оценки господствующего типа.

 ̂ Так, традиционной для финского населения ориентацией погребе
нии Н. В. Хвощинская (8—9) считает восточную (т. е., по-видимому, с 
головой к востоку). Восточная или северо-восточная (реже северная) 
ориентация погребенных отмечается ею и у финского населения вос
точного побережья Чудского озера в XI—XII вв. (11). 
лояой «п подчеркивает господствующую западную (т, е- го-
води й XIT и ‘ориентацию погребенных в могильниках летописной 
аа (Ря&ииии веках на южном побережье Финского зали*
сидячем положении пТи»· “ Р^ктерны  погребеяия в

востоку, иногда к ю г У К о .у г р Г з8 )“ ' '“
погре5енияТг^Гй*м широко распроотраняютм
пичко финский SOCT0K, что расценивается Рябининым как тИ'
вянского (Рабинкн Водь отличающий его от
всех групп древней воли «По-видимому, общим ДА
или северо-восток) κβοηκοκΐ^'’'̂ '’ на восток (реже на север

)· “ " " «“«Ратво отмеченное в логребеииях Ижорско"



плато, Северо-Восточного Причудм, а таадке в этяографичвокоЙ аоае
ВОДЙ«>)·

Древние венгры, переселившиеся в 895 г. в Карпатский бассейн, ΐί 
началу X в- заняли среднее течение Дуная и Тйш. Уже в продвт5жекш1 
1C своей новой родине через степи Северного Причерноморья венгры 
испытали мощные иаоэтнические (тюркские, иранские, славянские) влняг 
аия. и в Карпатском бассейне онн столкнулись с пестрой атяичеекой 
сйтуацией: там жили славяне, авары, германцы- Πoaτo t̂y вопрос об хздеп. 
тификации могильников собственно венгров «периода обретения роди̂  
рыо сложен и противоречив. Одним из лучших примеров могильников 
венгров X в. считается могильник у села Тисаэслар-Башхалом; погребе
ния там имеют ориентацию с головой на запад (т. е. восточную) {cM.i 
Археология Венгрии, 383—334)* Из 270 учтенных погребений ранних 
венгров конца IX — X вв. «абсолютно преобладает ориентировка погре
бенных на запад и северо-запад» (Могильншсов, Некоторые аспекты, 62— 
63; ср.: Балинт, 124 с библиографией венгерских работ).

Прародину древних венгров {Magna Hungaria) локализуют обычно 
между Волгой и Южным Уралом в междуречье Камы, Белой и Уфы. 
По одной теории, одним из важнейших компонентов будущего венгер
ского (мадьярского) этноса стала так называемая кушваренковская (или 
кушнаренковско-караякуповская) археологическая культура (VI— 
νίΠ вв.). Примечательно, что уже в ее могильниках умершие ориенти
рованы головами на север или северо-запад и на запад (Финно-угры, 
238—239). При этом для собственно купшаренковских погребений VI— 
VII вв. констатируется преобладание северной и северо-западной оряен* 
тации, а для более поздней — караякуповской (VIH—IX вв.) — запад
ной (Могильников, Некоторые аспекты, 69—60); заметим, что уже 
К- Ф. Карьялайнен отмечал биритуальность захоронений венгров — с 
юга на север и с запада на восток (Kaijalamen, I, 109—110)- По другой 
версии, венгерской являлась бахмутинская культура IV—XI вв., но ив 
ί̂ τοΗ культуре для всех ее могильников характерно обычное для финно- 
Угров трупоположение на спине головой к северу (Степи Евразии, 26). 
'1ем же вызвана смена ориентации погребального обряда (или биритуаль
ность его) у венгров?

Археологи высказывают предположение, что «появление кушнарен- 
ковцев в Южном Приуралье в конце VI в. н. в. было обусловлено по- 
«идимому, перемещениями народов в связи с экопансиеи на запад Иер- 
“01-0 Тюркского каганата в третьей четверти VI в. В ходе этого движения 
и контактов о югом кушнареаковцы восприняли некоторые тюркские 
'̂■адовты. но сохранили в целом свою этническую и культуре^ с^о- 

бытностью {Могильников, Некоторые аспекты. 24; ср.: Халшсов, 74—75).
Это наблюдение позволяет предположить, что, по-видимому, пере_- 

пятый от кочевников образ жизни венгров привнес в их погребальный 
“бряд орие„тир” е на восток («ловой к западу), отоль обычное для

___________ _



»впяжйских степей. Тем самым подтверждается наблюде. 
™ Г7тТем Г^я  семрнШ широт яаибольшее авачение имел юг (к^  

оевеДы. ^«но-угров). то с продвижением на юг («уда откочеяалн

паоства msptbL у финво-угров. южная ориентадия погребенных (в ва- 
шем смысле слова -  направленность лица умершего к югу при поло. 
жеГи головы к северу) преобладает, что связано, вероятно с общей сш,- 
ральпостыо и благоприятвостью южной страны света (ср.: Сурхаоко, 91 
И Владыкин, 160: ^„.ориентируя головой на север, удмзфты считали, 
погребенный будет всегда смотреть на юг, на солнцем).

Заключение

Проанализированный выше материал письменных источников, 
археологии и этнографии показывает, что финно-угры особенно почита
ли две страны света — юг (местонахождение двери в жилище, ориента
ция культовых площадок, локализация царства мертвых на севере, 
ориентация погребений и др.) и — в меньшей степени — восток. Мери
диональная ориентация обусловлена, вероятно, относительно северным 
расположением их основного места жительства; при этом юг (ассоцин* 
руемый с солнцем, летом, теплом) оказывается наделенным большим 
сакральным значением, чем восточная стража света, являющаяся пред
почтительной стороной горизонта у большинства народов южной 
Евразии.

^асть Г. Ориехяюционные системы древних Ki,nbmyp



Глава 17. ТЮРКИ, М (^ О Л Ы  И ДРУГИЕ НАРОДЫ СИБИРИ, 
СИБИРСКОЕ ШАМАНСТВО

обитаю щ ие там  народы see мне ггодвластмьт».

Древкетюрнская руническая надпись У Ш  в.
(перев. С, Е. Маяовй)

Общие замечания

В этой главе прадставлены ориентационные системы народов Юго- 
Восточной Европы, Сибири, Центральной Азии, Монголии — в основном, 
тюрков и монголов, принадлежащих к западной ветви алтайской язы
ковой семьи (о проблемах изу̂ 1ения алтайской семьи языков см. под
робнее: Суник, 7—21); мы также немного коснемся представителей во
сточной ветви этой семьи — тунгусов и маньчжуров (эвенков» нанайцев, 
ульчей, орочей, удэгейцев и др.); к последним принадлежат также ко
рейцы и японцы (см.: Проблема общности» 51--64, 77, 315—321), чьи 
ориентационные принципы с ранних времен подверглись мощной кьгга- 
изации, поэтому они не рассматриваются в данной главе.

Происходившие из тайги Забайкалья, тюрко-монгольские народы, 
буд̂ 'чи вовлечены в волны кочевнш^еского движения, впервые появи
лись в поле зрения «письменных» народов в Ш в. до н, э., когда они под 
именем «сюнну^, или <хунну!>, стали представлять угрозу северным 
рубежам Китая (о проблеме этнической и языковой принадлежности 
хунну Забайкалья см.; Степная полоса, 272—273). В результате мигра
ции на восток около II в. н, θ- тюрки (под именем гуннов) появились в 
Юго-Восточной Европе. После походов гуннов под предводительством 
Аттилы в начале V в. в Центральную Европу остатки тюркских племен 
еще долго обитали в степях Восточной Европы, образуя юго-восточную 
’̂раницу восточных славян (Хазарский каганат, печенеги, половцы). На 
<̂ громных просторах Азии (в Средней Азии, на территории Киргиз}ш, 
Казахстана, в Приаралье, в Поволжье, в Приуралье, на Северном Кавка
зе) тюрки образовывали обширные государства (надрпмер. Тюркские 
каганаты — VI—ΥΠΙ вв., Уйгурский каганат — VIII—IX вв., Кыргыз- 
ский каганат —  IX—X вв., Кимеосо-кидчакское объединение —  IX— 

вв,). иногда простиравшиеся от Хуанхэ до Волги, вели завоеватель- 
войны, ассимилировали покоренное население и ассимилировались 
(см.: Степи Евразии, 29^31), дока в ХШ в. на их место не пришли 

'монгольские завоеватели. Многие из тюркских и монгольских на^?дов 
временем стали исповедовать ислам, буддизм или христианство. Наша 

задача здесь — исследовать так называемый «шамаиистскии» архаи- 
период их истории.
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И сточ в и ха м и  ваших ш т ш  о системах ориентации у дре^в^ 
йеточвик являются древнетюркские (начиная с VIII в.) τ.Γ  

етГвыпол“  еивые рунической письменностью на каменных стадах
№ том числе знаменитые «царские» из Орхона на территорав 

М^голий), ранне-монгольские литературные памятники (надрвмер, 
"л ь с к ^ ^ р о н и к а  «Сокровенное сказание монголов» 1240 г.), coot 

ивоязычных авторов -  в основном китайских (мы имеем аод. 
борки и переводы китайских текстов в трудах Н. Я. Бичурина и Лю 
Мао-цзая), эо также и европейских, современные данные лингвистики, 
археологии и этнографии (последняя особенно хорошо представлена ра, 
ботами российских исследователей)*

В изучении ориентации у древних народов Сибири и Дальнего Во- 
стока существует много серьезных проблем.

Так, современные тюрки — это большой конгломерат народов, сильно 
разнящихся между собой во многих отношениях в материальной и ду
ховной жизни (классификацию тюркских языков, как древних, так и 
современных, см,: Малов, Памятники, 6—7). Например, тюрко-язычные 
народы Южной Сибири *— это алтайцы, хакасы, тувинцы, шорцы итофа- 
лары, живущие в Саяно-Алтайской историко-этнографической области, 
И BC0 же, как показывают исследования, несмотря на то, что «культура 
тюрков Южной Сибири — результат сложного синтеза, взаимоперепле
тения двух миров: охотников горной тайги и скотоводов-кочевников», 
тем не менее здесь «доминируют черты сходства» удерживающие и объе
диняющие локальные варианты в русле единой традиции>> (Львова и 
др,, 7)- В рамках главы мне приходится довольствоваться собиранием 
именно таких «черт сходства», демонстрирующих «единую традицию .̂

Объединение в одной главе тюрков, монголов и тунгусо-маньчжур
ских народов оказывается возможным в силу исторической общности 
этих народов, много позаимствовавших друг от друга, если не происхо
дящих от единого корня {так называемые алтайские языки), как мно
гие полагают (см., например: Баскаков, Ареальная консолидация, 320: 

.алтайские языки представляют собой результат ареальной консоли
дации группы близкородственных племенных наречий, представлявших 
сооои в древности на территории Северной Евразии звенья как бы од- 

которых позже образовались конкретные груп- 
^“ ркская, монгольская, тунгусо-маньчжурская, корейско· 

систеиГия 70-71). В любом случае их о р и е н т а ц и о н н ы е

Х к Г и х  ^  оказываются весьма сходными (ср.: Сем. 233-235: ...з  
общие ^ тунгусо-маньчжурских языках существую
монголов в ТР терминов ориентации... У  тунгусо-маньчжуров 
яое о  одство ориентации можно обнаружить дажа материаль-
дов. если не о пД .ом  родстве этих наР»;
«ых этапах их нсторииО.'’''*““ * °  связях на опредм
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,^ρκο-монгольские народы жили в Центральной М ш  и Южной 
ря бок о бок, в отношениях теснейших гголитичбскях и культурных 
контактов; чрезвычаино частыми были факты этноязыкового симбиоаа, 
креолизации, вплоть до частичной или полной аосимилящш  ̂ (Иеклю  ̂
дов, Мифология тюркских л монгольских народов, 184), Об этом же 
свидетельствуют исследования этнографов (см„ например, работу»: Алек
сеев, Верования тюркоязычных народов, где автор постоянно приводка 
тюрко'монгольские (бурятские] и тюрко-тунгусокне [эвенкийские} па
раллели),

К счастью, ориентационные принципы тюрков и монголов в XX в. 
пользовались большим вниманием исследователей (ем. работы С» М* Ши- 
рокогорова, В. Котвича, X, Людата, О, Прицака, А. фон Габан, М. Ряеяне- 
на и др.)* Последние подробные и обобщающие исследования принадле
жат перу известного русского тюрколога акад. А, Н. Кононова (см.? 
Кононов, Способы, 72—89; Он же, Семантика, 159— 179), на чьих наблю
дениях в большой степени и ностроена данная глава.

Как и в других архаичных культурах Евразии, у тюрков зафикси
рована четкая ориентация по четырем основным и четырем промежу
точным странам света (ср.: Габышева, Функции, 79: «Четырехчастная 
горизонтальная модель мира четко представлена в памятниках древне
тюркской письменности»), при этом Средний мир людей окружен че
тырьмя морями, чьи названия повторяют названия стран света, а сама 
Земля в фольклоре носит постоянный эпитет «а5ыс иилээх-сабалаах* 
(Восьмиконечная-Восьмигранная) по числу стран света (Там же, 80). 
Интересно отметить, что излюбленная орнаментальная фигура у тюр- 
ϊίΟΒ крестообразная розетка и лучевая с восемью лучами, присутст
вующая, например, на поверхности якутского стола сандали, — по мве- 
нию специалистов, «воспроизводит, несомненно, горизонтальную модель 
мира — юг, север, восток, запад плюс промежуточные направления(Ти
мофеева В. В., 211).

А. Н. Кононов констатирует у древних тюрков и монголов, а также 
в остаточном виде в современных тюркских и монгольском языках 
н«и1ичие нескольких типов ориентации по странам света: на восток, на 

на север (к Полярной звезде), а также в понятиях вертикали -  верх- 
ниа, где верхом может быть или юг, или восток.

Вост очнал ориентация

Древние тюоки как это явствует ва памятников рувшескоЯ лноь- 
'■«««ости начиная с гаТв. н. ... имели «подае опредедвнау» оолярнук,

Гюрки « монголы
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DflJrmnn ΙΟΊ В . В. ЬарТОЛЬА - ί ' -------------- --------
и ™ ’ко ТЮРШШ, яГи монголам, среди которых культ Юга стал рас 
проотраняться только в эпоху могущества киданеи в X —ХП вв. аод 
кетайским влиянием (Бартольд, 4, 392-393; о приоритете востока во 
^от т  обрядах чукотских и камчатских аборигенов см.: История и
культура коряков, 11S; 123— 124; 127).

В знаменитой орхонской надписи в честь Кюль-тегина (ум. в 781 г.) 
это обстоятельство ярко выражено следующими словами: «впереди, где 
ВОСХОДИТ солнце, справа, где солнце в зените, позади, где заходит солнце, 
слева, где ночь в зените, — обитающие там народы все мне подвластны» 
(Koiwi«, Modes, 85—86; Малов, Памятники, 34). Далее почивший герой 
так рассказывает о своих передвижениях: «Вперед (т, е. на восток) я 
прошел с войском вплоть до Шантунгской равнины, немного не дошел 
до моря; направо (т. е. на юг) я прошел с войском вплоть до «девяти 
эрсеново, немного не дошел до Тибета; назад (т. е. на запад), перепра- 
вясь через реку Йенчу (Жемчужную), я прошел с войском вплоть до 
Темир'Капыга (Железных ворот), налево (т. е. на север) я прошел с вой
ском вплоть до страны Йир-Байырку, — вплоть до столь многих стран 
я водил {свои войска)о (Малов, Памятники, 34; ср. 37; «Вперед, [в стра
ну] солнечного восхода, они ходили войной, назад (т. е. на запад) они 
ходили войной вплоть до Темир-капыга-.,>; см. также: Там же, 36, 38, 
40 и др.).

Существует множество свидетельств того, что восточная сторона, 
восточная часть неба издревле почитались и во многих случаях до сих 
пор (например, у якутов — Kotwicz, Modes, 87; Алексеев, Верования яку
тов, 80, 8Θ, 153—154; Ранние формы, 46, 85) почитаются тюрками как 
предпочтительная и благоприятная, при зтом зешад как место исчезно
вения солнца связывался со страной предков, с мотивом ухода из жиз
ни, с умиранием (Львова и др., 42-43). Отметим, что перечисление в 
приведенном выше первом тексте идет от востока, через юг и запад к 
эдп"’ п ’’· '"’5"·’“"*’ отметил еще О. Прицак, ом.: Pritsak, Orienlicrung,
иЛ=п^й китайским источникам, гуннский правитель утром выходил
1 5оГя восходящему солнцу (Бичурин. Собрание,
его юота пт?" '®ДИлся, то всегда поворачивался к востоку, яри этом

19)· В «Сокровенном ска- 
К солнцу 9 ПЯ η  ̂ ^  как Темуджия, повернувшись
ние (С ^^ве^н Г  жвртвоприноше-

качеотве”исх°оТкой ® тюркских языках выдает^
восток уже в рунических °Риентацию их носителей, при
роной — корни ΪΙ или йп о Орхона назывался «передней» с

орни ,1 или οη. запад «задней. -  qun или кЗ. юг «п р ав о й » -  Ь«
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(biriya), север , Ошуа) (Schirokogoroff, 169,174; Koiwfcss, Motles.
75__76;85—86; Pntsak,Onenticrimg.381; Кононов, Способы. 78—74; см. так
ие соотвстстауищие словарные статьи в ДТС, 95. 208, 292,810. 338-328, 
Э86---387),

Уже тот факт, что большинство камней, на которьпг быога выграви
рованы надписи древних тюрков, были обращены на восток, говорят о 
сакральности этого направления. А. Габэн полагает, что и самоназвание 
тюрков — Koktiirk «синие т юр к и — предполагает такзгю направлен
ность их, так как согласно цветовой символике стран света «йиинй  ̂
означал «восточный^ (Gabain, inhaJt, 541),

Четыре страны света называются словами, означающими «κραίι, бок» 
угол̂  сторона(например, tбrtbuluη — четыре угла, см.: Малов> Памятни
ки, 36, 40, 88; Кононов, Способы, 74; Кпяшторный, Мифологи г̂еские схо« 
жеты, 122).

Перенявшие у тюрков власть в Центральной Азии уйгуры сохра
няли ту же систему ориентахщи по странам света, что и тюрки — bog- 
ток почитался священной «передней?) стороной (Koiwicj:, Modes, 76— 7̂S; 
Кононов, Способы, 75).

Реплики сходной терминологии мы находим в современных тюрк
ских языках» например, в якутском илин — «перед» и «восток», арВаа — 
«тыл« и «запад», ут]а — «правый» и «южный^, χαηαο <!левый» и «се- 
верный?> (Антонов, Материалы, 11—12), а также в тофаларском языке 
(Кононов, Способы, 75— 77). У чувашей сохранилась восточноориеыти- 
рованная система, которая проявляется в том, что обозначения стран 
света по двилсению солнца дублирзпотся линейными обозначениями типа 
«передняя сторона* {мал, мал ен) для востока, «задняя сторонам {кай 
ен) для запада (Кононов, Способы, 77; ср. о направлении молитвы на 
восток у чувашей: Салмин, 23; 83—34; 38—39; 44; 58; 72; 86; 90; 96— 
^7; 116; 122). В узбекских диалектах север обозначается наряду с дру
гими словами еще и выражением сул кул (левая рука) (Кононов, Спосо
бы, 78);

Рассматривая все эти выражения, обозначающие относительную 
ориентацию и часто соотносящиеся с солярно определяемыми странами 
<̂ вета, не следует забывать, что они могли указывать — даже в рамках 
одного этноса — различные направления; такие различия обусловлены 
различными направлениями миграции разных племен и различными 
способами образования ориентационных терминов (подробнее см.: Ва
силевич, Некоторые термины, 224*-229; Сем, 230^235).

Якуты жили в юртах, вход в которые находился на востоке (Kotwicz, 
Modes, 79— SO). Также монголо-язычные ухуаяьцы «живут э круишх 
"ртах, ио коих выход был обращен к востоку» («Хоуханьшу», 1J0 -  
Бичурин, Собрание, 1,142).

Исходя из восточной ориентации тюрков, некоторые 
ли объясняют название крымского города Солхат как «Левая сторона» 
14‘
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4- ffcam) «слой, ряк; сторона», см,: Дреака. 
432, 608), в ^ я д -о м  названия обозначение

У северный и западный ве,,
«ы c w ^ c b  ^плохими., так как приносили осенью к зи^ои непо^^д ,̂ 
™ % о л а д а ,  снег (Львова и др. 37). Тувйнды верили, что болезнь чело, 
" с е г д а  связавв с арикодом на его стоянку какого-нибудь скота с 

шамап мог сообщать хозяевам такое, например, предунреждо- 
нке· вВ ваш аал скоро придет скот с холодным дыханием со стороны 
севера и принесет с собой страшную опасность. Я бы вам советовал не 
получать его в дар» (Кевин-Лопсан, 27)*

У якутов были известны четыре главных ветра, ориентированных 
по странам света, и четыре промежуточных ветра. Считалось, что глав- 
иыми ветрами управляли четыре добрых духа — патроны-хранители 
четырех сторон земли. Промежуточными владеют злые духи, цри этом 
главный из них живет в северо-западном направлении, откуда прихо̂  
дит холодный ветер̂  снег» град. Для шаманов промежуточные ветра слу
жат средством общения и борьбы со злыми духами (Алексеев, Ранние 
формы, 81).

V бурят, по одному из вариантов мифа, на небе живут две группы 
божестй {тзнгри) на западе 55 добрых во главе с Хормустой и на 
востоке 44 злых во главе с Ата-Уланом, при этом белым шаманам по
кровительствовали западные боги, черным — восточные (Жуковская, 
Бурятская мифология, 100— 106; Михайлов, Бурятский шаманизм, 13; 
Алексеев  ̂Верования тюрко-язычных народов, 109— 110). Такая инвер
сия объясняется, по-видимому, южной ориентацией бурятов, нри кото
рой правая, благоприятная сторона оказывается на западе, а левая, изна
чально зловещая, — на востоке (см.: Неклюдов, Мифология монгольских 
народов, 172), Возможно также в положительной коннотации западной 
стороны видеть влияние буддизма, для которого запад, как мы видели 
выше, имел большое сакральное значение. Интересно, что имя Хормус- 
ты восходит к Древнеиранскому Ахура-Мазде (Ормузду) и объясняется 
иранским влиянием в Средней Азии начиная о VI в.

Ю ж ная ориент ация

позиция лицом к полуденному солвЯУ 
нонов, Способы 78) лицом к восходящему солнцу» (Ко
на в основном МОЙ южная ориентация была свойствен'
сохранились среднввТк̂ ГьТГ "  ’ '̂ “ '’̂ “ -“ ^ньчжурским народам, о чем 

CymGCTBv  ̂ п! “ ВДетельотва и данные языков,
монголов, тунгусов первоначальная ориевтадя*
лишь цо^жГмя как и у тюрков, восточная. «

позже под влиянием китайцев она переменилась ва ю*нУ«>
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(Kctwicz. Mongol T e ^  188-Ш ; Idem, Mote. 83; Shirofcogorof?, Com pfeSi^  
63; Козлов, 135. cp^ Бартольд, 4. S92: степа куда ΒοοώβΒ 5Ш
gjjrecHeH культом Юга под влиянием китлй(жой кужугурьг )̂, Вч В, Вш- 
тольд считал, что «культ Юга начал распрострааять(ж в Монпз=йИй β 
эпоху могущества киданей (Х—ХП вв.). При Чанп^з-кшю θτοΐ К5«льт 
сделался официальным для всей степи, подхпшившейся «ошчжшм, ш % 
настоящее время едва ли не во веек местносггях Средней Азии, входйв- 
шей некогда в состав монгольской империи, юрты кочевников, как мон
голов, так и турков [=  тюрков, — А. П,], обращены к ш уч (Бартольду 4> 
393—393). По сведениям китайских источников» монгольские китйи, 
или ккдани (Khitais, у китайцев — Khi-tan), ориентировались ца γοϊ* (Οίί»: 
Бичурин, Собрание, II, 75: при жертвоприношениях в честь предков они 
говорили нм: «В продолжение зимних месяцев кушайте» обратясь к шгу̂ ? 
Бартольд, 4, 392).

В то же время о восточной ориентации монголов сообщают различ- 
' ные иностранные источники (Ибн ал-Асир: «поклоняются солнду цри 
восходе его?>; Картлис Цховреба: «обращались лицом в сторону восхода 
солнца» и «поутру при восходе солнца совершали три коленопреклоне
ния», см.: Вартольд, 4, 393),

При сакральном обращении к югу а передней» называлась южная 
сторона, «задней» — северная, «правоЙ!> — западная и т, д. Уже в «Со
кровенном сказании монголов» (77) юг выступает как етОле (спереди), а 
север как iiniere/umara (сзади); эта номинация юга я севера осталась в 
языках современных волго-донских калмыков, забайкальских бурятов 
и восточных монголов; см.: Koiwicz, Mongol Terms, 188; Idem, Modes, 82—  
83). Метаморфозы, произошедшие в терминах ориентации северных тун
гусов (они ориентировались первоначально на восток) после юс сопри
косновения с южными тунгусами и монголами, прекрасно показал
С. М. Широкогоров (Shirokogoroff, Terms, 167—187; ср. также о перемене 
терминологии в связи со сменой типа ориентации: Kotwicz» Modes, 89—  
90).

Итак, монголы, доминировавшие в Центральной Азии, начиная с 
ХИ1 в, имели южную ориентацию. О ней рассказывают и западноевро
пейские путешественники Плано Карпини, Рубрук и Марко Поло, обра
тившие внимание на монгольские способы ориентации в пространстве; 
к>рты монголов, их ставки и дворцы имели вход с юга (Путешествия, 92; 
^26; 155j 235- ср.: Бартольд, 4, 392). Плано Карпини рассказывает, что в 
праздник в ставке монгольского хана «собралась большая толпа и стоя- 
•Яа с лицами, обращенными к югу. Были некоторые, которые находились 

других на расстоянии полета камня, и подвигались все дальше и 
дальше, творя молитвы и преклоняя колена к югу  ̂ (Путешествия» 78).

остается страной света, в сторону которой первым производится 
Р»»'гуальное кропление перед началом пиршества: «Слуга выходит иа 
дома с чашей и питьем и кропит трижды на юг, преклоняя каждый раз
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„ пелвется для выражения почтения к  огню; после этого оа 
колена, и Г восток, в знак выражения почтения к возду.
повторя^ W  же, ва запад для вкраженвя почтения к вод̂ ;
ху; после а.ого о Р умерших» (Рубрук в: Путешествия, 93).

“ ? «е .ш т^во  описааие большого двдрда монгольского хава 
„а в С 1 о р у «е ,  сделанное Рубруком: «И дворец этот наломинает цер. 
СТВЬ имея В% дине корабль, а две боковые стороны его отделены дву. 
^Грядами колонн: во дворце три двери, обращенные к югу.... сам хаа 
сидит на возвышенном месте с северной стороны... С правого от него 
бона то есть о западного, помещаются мужчины, о левого -  женщины. 
Дворец простирается с севера на юг» (Там же. 166; ср. описание пира 
хана Хубилая у Марко Поло: «На пиру великий хан за столом сидит 
вот так: его стол много выше других столов; садится он на северной 
стороне лицом на юг», Там же, 255).

Отчетливо южную ориентацию имеют монгольские культовые хол
мы обо, сложенные из камней и достигающие высоты 10 м, В основе 
культа о5о лежит древнее почитание предков, слившееся позже с симво
ликой ламаизма, У южной стороны холма сооружались специальные 
жертвенники» четыре стороны которых ориентировались по странам света 
(Викторова, 63),

По сведениям Широкогорова» исследовавшего ориентационные 
принципы тунгусов, сакральное направление при молитве у них было 
южным. Об этом свидетельствуют следующие факты (Shirokogoroff, 
Complex, 122; 228; 239). Высшее божество тунгусов называется 6i/ea (buga, 
boya)» однако в Маньчжурии оно нередко заменяется выражением julask’i 
buga или просто julask’i, что означает «южный богя̂  или «южный^. В 
одной из молитв бирарченских тунгусов к julask’i говорится! «ПослаН' 
ник Андури, защищающий ворота и согревающий дом, Южный отец из 
Южной страны, который отвращает несчастья и защищает от зла, АндУ' 
ри. Услышь, отец». Молитва к духу Ли гласит: «Дух Ли, я молюсь, обра̂  
тившись на юг, я преклоняю колена и простираюсь ниц перед тобой̂ .̂

сть некоторые данные, показы вающ ие, что и древние киргизы 
молились, обратившись к югу (Koiwicz, Modes. 79); в современном  кир- 
ж?, (тыл, зад, спина) может означать также «ввере
на юг S ”” <“ °®™ло.яэычный народ Joutchens, Juzen) о р и ен ти р о в а ли сь

0риентапи1п'!1п „ - Маньчжуры имели ярко выраженную ЮЖНУ“>
ми к югу * “лища были обращены двер^

" ««ьчжуро-тунгусских языках слов» 
вы, 223—2261 ατηΒ»" (Василевич. Некоторые терм

Тувинский язык <>®“ ым обе ориентационные возможности·
вил в своёГл^сйке в наибольшей мере сохР»̂
бурято-монгольской тг. «>жной ориентации, передавшейся «“ У
* гольскои традиции (Кононов, Способы, 79; ср.. например, обо
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значение «юга^ как мурнуу чу к «цередияя стороиа ,̂ «запада» кйк 
барыын чук -  «правая сторона» и т. д,). В ногайском ?гаыке тот абозка  ̂
чается словосочетанием алды лк — “передняя сторона” (Тш же» 80)̂  
Подобная южно-ориентированная терминология стран света встречает  ̂
Qji во многих современных тюркскксх языках — в каракалпакском» ящп?*· 
ском, киргизском, казахском, узбекском и др, (Кононов, Способы. 80— 
81). В. Д. Колесникова показала, что существует общеалтайская корневая 
морфема *ар(а), «которая прослеживается в названиях сптшы й, кроме 
того, служит для выражения таких понятий, как тыл, зад, задняя сторо
на чего-либо, а также север, северная сторона, запад (стороны света, ассо
циируемые с теневыми сторонами гор, склонов и т. п,)» (Колесникова, 
148—149); примеры приведены из древнетюркского, уйгурского, мон
гольского, бурятского, калмыцкого, башкирского, татарского, киргизско
го, каракалпакского, якутского, эвенкийского, эвенского языков.

Помимо китайской ориентации большое влияние на принятие и 
развитие гожноориентированной системы у тюркских народов мог ока
зать ислам, раслространение которого среди некоторых тюркских наро
дов в VIII—IX вв, приводило к принятию в качестве киблы — священ
ного направления в сторону Мекки в архитектуре мечетей, в молитве и 
погребении — южной стороны, поскольку кибла в этих регионах прак
тически совпадала с южной стороной (Кононов, Способы, 79),

Северная ориентация

X. Людат считал, что все тюрки изначально переняли от китайцев 
сакральное направление на юг (Ludat, 149— 155); ему возражал О. При
дан, полагавший, что, в отличие от китайцев, ранние тюрки имели север
ную ориентацию, хотя и заимствовали от первых цветовую символику 
стран света; при этом правая (восточная) сторона (рука) была предпоч
тительней, более высокого ранга {Pritsak, Orientierung, 377— 3̂79; Idem, Qara, 
18—19).

Основой для такого вывода послужил текст ий «Исторических за
писок а китайского историка Сыма Цяня «Ши цзи?> (110; перевод см,: 
Мичурин, Собрание, I, 50), согласно которому в начале II в. до ы. а. прави^

хуннов (Hiung-nu) «шань юй утром выходит из лагеря покланяться 
восходящему солнцу, ввечеру покланяться луне. Он сидит на левой ста- 
Роне лицом к северу» (немецкий перевод в статье Прицака несколько 
иной; там опущена часть текста о поклонении солнцу и луне, а про 
позицию лицом к северу сказано: Wenn ег sich niederselzt, so is I die im Rang 
boliere Scilc {nimmcisrichtung) zu seiner Linken, und scin Gesicht ist dem Norden 
'̂̂ gcwcndct; CM.: Pdlsak, OrieniicruBg, 377).

Помимо этого текста, который мог бы свидетельствовать о надрав- 
лении культового взгляда на север, важным аргументом исследователя



является констатааия политической конфронтя 
®°®‘®Гоиы^аокадов с южными соседямй-китайцами. якобы препат!
цйи ориентация (Ibidem» 377: «Wenn manin Bciracbi
" !? Τ β  to  Rcich dcr Mine und die noraadischcn Jmperien.... die auch von den Chinesco 

S w e r l ig  ane/kannl v/urden, zwei polare Halftcn von deren Welt bildelen. so йщ 
sM rden kcn , daB sich bci diesen Nomaden auf Grund ihrer geograpli.schcn Ug, 
und noliii-̂ clicn Situation sowie Шгсг Fdndschafl gegcnuber den Chmesen cme nordlicfe 
tontoungcnlwickctn konntcO. He очень, правда, понятно, почему полити- 
ческая вражда, которая постоянно перемежалась активными мирными 
контактами двух этносов, могла препятствовать перенятию ориентаци- 
овных принципов, тем более, что, несмотря ка военно-политическое про- 
tuBOCTOflHHe, очень многое пришло в быт северных номадов костюмы, 
прически, военное и административное дело и даже цветовая символи  ̂
ка стран света, как утверждает и сам Придан, — именно от китайцев.

Прицак считает, что позже северная ориентация тюрков сменилась 
на восточную (как зафиксировано в орхонских надписях), а затем у 
уйгуров и монголов Чингнз-хана на южную- Во всех этих трансформа
циях Прицак усматривает «сдвиг» (Verschiebung) ориентации сначала на 
90^ затем еще на столько же градусов (Prilsak, Oricntierung, 381).

Я не считаю такое объяснение убедительным: непонятными оста
ются причины и механизм таких «сдвигов». Кроме того, ориентацион
ные принципы к привычки обычно коренятся в недрах менталитета 
носителей той или иной культуры, сопряжены со многими другими ориен
тационными системами (например, ориентация жилища или погребен
ных) и нелегко поддаются изменениям. Сложная этническая история 
тюрко-монгольских отношений приводила к различным вариантам 
манифестации разных систем ориентирования.

Так, в том же тексте Прицак пропустил слова китайского истори
ка о поклонении шань юя утром солнцу, а вечером луне, что, вероятно, 
свидетельствует о восточно-западной оси ориентации при молитве. Что 
же касается позиции шань юя, сидевшего лицом к северу, то здесь, мн« 
кажется, возможны и иные толкования. Несколько ниже в той же «Ши 
цзи» посланник китайского императора говорит шань юю: «Бели шань 
OKTxf ^ воевать с китайскою державой, то
кии -гл Л   ̂войском сам ожидает тебя на гpaницeί а если не в состой'

и себя вассалом Дома Хань.

столи^е'кта/ t t L ' '  словам «стать лицом к ю гу» примечание: «Т. е. к
вичьным Вель о императора», кажущееся мне пра-
Х ж Г я  что толкование первого текста Прицаком.
е а к р ^ н ^ Л р и : : : " ™ " ^ "  переменить свою хунноКУ-о
Но а таком случае возник, китайскую южную
ноеть; «стать лицом яевооможная для китайцев двусмыслен

лицом к югу, _  термийологическое выражение, озвач*·

цасть I. Оригитационные системы древних кульщу^
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«стать императором.; сидеть .лидом к югу. в придворшм 
рюяиале Китая мог только император (см, главу о Китае); такое предло- 

вождю хуннов посланник императора ед̂ Еа ли тгсбмел бы,.> {ί$ρ, 
также в «Хоуханьшу?>, 119: «Ныне южный шапь юй [был еще и север, 
ный. — А. П.] со своим народом обратился к югу, тгодошел к укреплен^ 
ной границе и вступил в подданетво*> ~  Бичурин, Собршше, 1,122). Воз- 
можно, таким образом, что «смотреть на север» в устах китайского 
историка не имело того всеобъемлющего ориентациовно-сакрольного 
смысла, который видит здесь Прицак (ср. критику теории северной ори
ентации тюрков в: Doerfer, И1, 430; Г, Дерфер считал, что тюрки изна
чально ориентировались на восток, а монголы, как и китайцы, ~  на юг)» 
В другой китайской хронике рассказывается, как при приеме жужанс- 
кого хана Анахуаня при китайском дворе он и его свита были вместе с 
прочими введены в зал заседаний министров и поставлены лицом к 
северу («Вэйши^, 103 ^ Бичурин, Собрание, 1,198), Здесь уже имеется в 
виду традиционная ориентация подданных китайского императора по 
отношению к своему господину.

Тем не менее следы какой-то ориентации на север, возможно* при
сутствуют в некоторых ареалах тюркского мира (Кононов, Способы, 81— 
82; Он же. Семантика, 166— 168). Так. например, киргизы делились на 
правое (от/) и левое (сол) крыло- При этом «левые занимали крайний 
запад территории киргизов, именно местность у Таласа. Из этого можно 
заключить, что киргизы при определении стран света становились ли
цом на север, а не на восток, как древние турки, и не на юг, как монго
лы  ̂ (Бартольд, 2, 1, 533). Кононов добавляет к этому соображению еще 
древнеуйгурское словосочетание kodUn jynaq «южная сторона, южное на
правление», первое слово которого родственно турецкому goiiin — «на
зад, позади о (Кононов, Способы, 82). Не связано ли с этим описание 
Р̂ Убруком храма в уйгурском городе Кайлаке (который, впрочем, иден
тифицируется с буддистским храмом), где с северной стороны находит
ся нища с культовой статуей и подобием алтаря и все молятся в сторо
жу севера (см.: Путешествия, 126)?

Несомненно, наблюдения древних тюрков за звездным небом дол- 
были приводить их, как и другие народы, к заключению о непод’ 

вижности Полярной звезды, которая становилась осью мира, опорой 
мироздания и ориентиром на местности. Недаром она называлдсь «Зо
лотым колом^ ^  Алтын казык (или «Железным колом<> — Темир 
л-азыл:), и за ней на небе находилось жилище бога Ульгеня (см.: Дьяка- 
»"оаа. Религиозные представления, 2Г9). Возможно, что именно с Лоляр^ 
ной звездой как ориентиром была связана северная ориентация древ- 
^Их тюрков (Кононов, Способы, 73, 85, 89)»

Любопытные данные об этой роди Полярной заезды в представле
ниях современных кумыков -  тюрко^язычного народа в Дагестане —  
привела С. Ш. Гаджиева. Так, у кумыков сохранилось выражение:



тербенльес Темир къазыкъ^ (Если даж е закя 
«Дриолдая ^  едвивется с места Железный кол). Сшо название

W  {Железный кол) говорит о значении ее квк
оси она считается также главной, старшей среди других звезд 

m Z i l Z  уллусу). При важности юга для тюрков вообще, а с приня- 
^ a X Z m  в особмиости (нахождение к х ^ л н  -  священного надрав, 
ления в сторону Мекки при молитве — связывалось с нахождение» 
иГевво юга) Полярная, северная звезда становилась ориентиром дл* 
нахождения »го1 Став спиной к Полярной звезде, кумык легко опрвде. 
лял что за его спиной -  север, перед ним -  юг (къыбла), налево -  
восток, направо -  запад. Более того, у даргинцев Полярная звезда пря
мо называется Къыбла зурн (Южная евезда), носкольку помогала нахо. 
лить южную киблу (Гаджиева, 188). Такое же словосочетание для се
верной стороны, как у калмыков, употребляется у туркменов (Кононов, 
Способы, 85),

Ориентация по принципу «в е р х -н и з »

Примечательно, что на схему обращения лицом к востоку или югу 
наслаивается еще одно переживание стран света, свлааиное с восприя
тием севера/запада и юга/востока как стороны «нижней ?> (север/за
пад) и оверхней<> (юг/восток) (Кононов, Способы, 82—84; Львова и др., 
42—43), Человек, обращенный к востоку, имел, таким образом, справа 
юг, верх, добро, свет и мужское начало (мужская половина юрты находи
лась на южной̂  правой стороне), слева — север, низ, зло, тьму и женское 
начало (см. подробнее: Габышева, Лексика, 15— 16; ср. ниже ту же аяа 
логию с юртой). Так, в современном туркменском языке восток обозна
чается как ёкары — <гверх<̂ , запад как аша:к — «внизо·, в то время как 
юг и север выражаются словами «впереди (илери) и «назад» {вайрй} 
(такая же ориентация фиксируется в языках желтых уйгуров, саларов 
и хакасов, см.: Кононов, Способы, 82).

Недаром «реки Южной Сибири, текущие, как правило, с юга нл 
север, понимались как пути, ведущие в иной мир. В языках южносибир' 
скнх тюрков .прикочевать сверху, означает «прикочевать с юга» (Львове 
нне о народов Сибири было распространено предстввл®'
мира всменноГ°“ протекает будто бы через все три

«ирГа устьем ~  “ "Р*· ~(Анисимов  ̂ «Й>кйий мир, где живут умершие сородичи
пре“ е ±  Т 7 Гп ''“ "'1" представления, 52; ср-: Василевич, Ран-«« 
вертикальной космадогиГ происходит трансформаДй
при этом cooTBercTHv картины мира в горизонтальную;
НИИ трехчленнТй «  c e L p y  (о существо^

<^^РУктуры вертикального мира еще у  древних тюрков

I. Ориентационные системы древних культур



е эрклигом в нижнем °°Дземном царстве и Тегггр̂  ̂ ^
ном СМ-: Кляшторныи. Мифологические сюжетаг, 124~^18Х; ср.? Fa6bf̂
oiesa» функции, 78).

В як^ском, шорском, хакасском и других языкад да сих пор йон^. 
тйя юга и севера связаны с терминами выше (-юг) й шже {-оевер) 
(см.: Антонов, Материалы. 11; Кононов. Способы, 76, 82-~*84>. Исследова
тели отмечают, что «так называемые ..нижний« (аллараа) w ..верхний'* 
{уВШ миры в якутском героическом эпосе олонхо представляют, судя* 
по всему, архаические названия северных и южных стран... Якуты в 
эпосе свою страну называют „орто дойду“ (средняя страна), противопос
тавляя ее „нйжней“ (северной) и „верхней** (южной) странам̂ > (Анто
нов» Материалы, 12; ср. Габышева, Лексика, 4). В современном якут
ском языке слово аллараа означает снижний, находящийся ниже по 
реке, северный^ и синонимично^слову хоигу — «севера. «Под нижним 
миром они понимали северные районы Якутии, а под верхним — свою 
южную прародину(Алексеев. Верования якутов, 135). Слово уоЫ в 
эпосе олонхо означало соответственно «высоту, верховье>> и «юг», слово 
уна — «правый^ и «южный», слово ханас — «левый» и «северный» 
{Габышева. Лексика, 4). В монгольском языке слово коту — «север- 
ныЙ1> связано е якутским хоту «север», ониз» (ср. тюрк- qody — 
«вниз») (Кононов, Способы, 76). Известно также обозначение в монголь
ском востока словом «верх» (Кононов, Там же, 82).

У Маньковской группы яерчинских эвенков, пришедшей сюда из 
Якутии, север назывался анаски (назад), а юг — дюласки (вперед) (см.: 
Василевич, Дрввние географические представления, 308, 315).

Значение правой и левой стороны

Как мы видели выше, из-за отождествления благоприятного юга с 
правой стороной последняя считалась у тюрков благоприятной. Так, в 
тексте родового моления горам и водам, записанном у тюркского наро- 

шорцев, между прочим, говорится (Дыренкова, 341):

<Чистое кропление мы совершаем,
Голову года мы поднимаем, -  
Правым глазом смотри.
Правой рукон давай!
Правым ухом услыщь,
Правое благословенне дай‘
ПроскувшНхМся горе п воде Kpon.icHne да будет.»

Соответственно этому слова, означавшие «правое», имели значенияг 
правильный, попутный, успешный. И наоборот, в символике благожела^ 

и заклятий левая сторона воспринималась как ложное и неискрев- 
(Львова и др, 44)»



' И^тттоеской вадииса в честь Кюль-Тегина тот, обпа
Бщо в , упоминает сначала .[стоящ их] справа» .

щаясь к (Малов. Памятники. 33); тем са^«ым пра^я
„редаочти^льяей. Связь правой стороны е му«. 

проявлялась в том. что при многих обрядах у якутов 
шстрмвал 9 (1ИИ Г) подпевающих ему юношей е правой сто- 

Г ояГ а 9 т  Девушек -  с левой (Алексеев. Верования якутов, 48. 81,86.

® В Ж рской легевде XIV в. об Огуз-хане рассказывается, как Oiya- 
хав делил между наследниками свои владения:

< (на правой стороне ]
(водрузи-п дерево в сорок саженей]*
На вершнну его {поставил] золотую [курицу], 
у |основан11я] привязал белую овцу. На левой 
стороне [также] водрузил дерево а сорок саженей.
На вершине его установил серебряную курицу, 
а у основания привязал черную овцу 
[Направо] разместились Бузуки,
ΗίυίβΗο -  Учуки.8«

(Щербак, 6 ί - β 2 )

Если учесть, что Бузуки вели свой род от небесной жены Огуз-хана, 
а Учуки — от хтонической, то правая сторона ассоциируется здесь (и по 
дрьтим источникам) с золотым и белым цветом, небесами, старшим 
потомством» луной, западной стороной» мужским началом, а левая — с 
серебряным и черным цветом, подземным миром, младшим потомством, 
солнцем, восточной стороной, женским началом (подробнее см.: Баси
ло©» Шаманство» 25—28). Несколько странное сочетание правой стороны 
и верха с луной и зададом, а левой стороны и низа е солнцем и востоком, 
вызвано, по всей видимости, южной ориентацией авторов легенды.

У монголов, несмотря на их ориентацию на юг, правая сторона так
же считалась почетной и благоприятной. Так, Плано Карпини, описЫ- 
ша ставку Бату-хава, отмечает, что мужчины из семейства Вату сидели 

m “  слева; там же слева было и место для
же 9^ 'Р · 79). То же отмечают Рубрук №
хозяина всегда с восточной стороны, то есть налево от
М«То постели, повернув лицо к югу.

(т Г ж *  25^256)! "

обстоятелГстео, (западной) стороны овя^во
При торжественной я. ^  Гукж-хана Плано Карпини и его спутя 
нь1, <tq;aK как с запада н Т с ^   ̂восточной
Ратора. Так же поступает и никто, кроме одного тол&ко йМ

поступает и каждый вождь в своем шатре» (Там же, W

tjggmb I. Ориеятационпые системы древних
4SS ---------------- -------------- ---------- - --------------------- __
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Интересно отметить, что, по свадетельстцу Рубрз^ш. <,тв.три 
чаются от турок именно тем» что ηψ κα  завязывают свои рубшшш «  
левой стороны, а татары (монголы. ^  А. П.] всегда с дравоЙ  ̂
gS)  ̂Вероятно, это замечание связано с тем, что монголы ноешш халачшг»- 
запахнутые на правую сторону (об атом имеются свидетельства китай
ских путешественников), в то время как тюрки штели в одадкде левост<?х 
ронний задах (Викторова, Монголы, 17, 35—40)» Вероятно, ссравостороя- 
ний залах связан с китайским влиянием (см, о правостороннйм заи^& 
у китайцев в главе «Китай»),

Ц ве т о ва я  сим волика

Цветовая символика стран света играла огромную роль в τιορϊ(ϊ>- 
ской и монгольской традиции (см, работы: Ludat; Pritzak; Liiude-Cirtautaŝ  
Gabain; Кононов; Иванов, Цветовая символика и др.). По мнению болЬ'' 
шинства исследователей, символика цвета в этих культурах была нозазам- 
ствована из Китая, с которым их связывало соседство на северных рубе
жах Поднебесной.

Высказывалось мнение, что китайская цветовая символика стран 
света была перенесена в Европу тюрками — гуннами, аварами, а та1сже 
монголо-татарами (ем, подробнее: Суперанская, 120, там же литерату
ра; Иванов, Цветовая символика, 164),

Напомню, что китайская цветовая символика стран света выгляде
ла следующим образом:

страны света: восток ну запад север
цвета: синий (зеленый) красный белый черный

Точно так же распределяются по странам света цвета в уйгурских 
письменных памятниках (Gabain, Vom Sinn» 113; Кононов, Семантика  ̂IQO)^

Т ю р к ск и е  и монгольские обозначения цветов, которые могли иметь 
географическую семантику, следующие: сине-зеленыи — кдк (монг* χθχ):^ 
белый ак, черный — кара (монг. хар), желтый — сары (монг. шар, 

красный — КЫЗЫЛ.
Эпитет кара означал, помимо черного цвета, также «великий» глав

ный, могучий 0̂ (Кононов, Семантика, 162— 164), что может служить до
полнительным аргументом в пользу гипотезы О. Придала о первона
чальной северной ориентации тюрков (см, выше). Отсюда такие 
обозначения как qara cha^an (великий каган в царстве караханидов IX  

^0» qara ordu (главная орда), топонимы Qaraquin, Q^aQilai, Qaraqoruin и 
другие, которые обозначают «северный* (Prilsak^Orienlienmĝ STTildem̂ Ciara  ̂

Gabain, Vom Sinn, 114; Кононов, Семантика, 166). Как пустыня 
Ракум, так и монгольский город на р. Орхоне Каракорум могли шшгь 
значение «северная пустыням и «северный лагерь о, как. полазыщо-^
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я географические исследования (Ко. 
166^167 с литературой вопроса). Кара-китаи китай. 

“"Т;г?очяиков были, во всей видимости, кидани, мигрировавшие аа 
X »  Китая га bgk до яо:сода Чингисхана, так что их название должно 
Г р 1 С ь о я  как .северные китаи., «алогично
северный С1СЯ0Н Тявь-Шавя {Там же, 168— 169).

Корень ак (белый) использовался тюрками для обозначения зала-
д«. ааТяпой страны св'ета (Тал. же.̂i/1 J-TCA *!·».»♦ ^

Каспийское море, бывшее долгое время крайне западным преде
лом для китайцев, монголов и некоторых тюркских племен, называлось 
Ак-Декиз (Белое море), что соответствует параллелизму белого цвета и 
аападпой страны света (Суггеранская, 121), Турки часть Средиземного 
моря, пр11легающую к территории Турции с залада, также называют Ак̂  
Деипа (Там же). Красное и Черное моря, которые неплохо ложатся в 
тюркскую цветовую классификацию, тем не менее не должны привлек 
каться к анализу, так как эти их наименования существовали за много 
ВЕКОВ до прихода сюда тюрков, и совсем выпадают из тюркской цвето̂  
вой системы Белое и Балтийское (из балтийских языков — «Белова) 
(ср.: Saussure, L’origine, 31—32).

Вероятдо, той же символикой белого цвета объясняется обоаначе* 
ние русских царей монголами и тюрками как «белых», т, е. «западных» 
(Syussurc, L"ongmc,34; Кононов, Семантика, 171).

Тюркское кок (голубой) могло употребляться в значении «восток, 
восточныйтак, улус Джучи делился в конце XIV — начале XV в. на 
два крыла — Кок-орду» расположенную на востоке, за рекой Яик, и Ак- 
Орду («Белую»)> находящуюся к западу от Яика возле Сарая и принад
лежавшую наследникам хана Вату (Федоров-Давыдов, 55—60; Кононов, 
Семантика, 173? Егоров, 160—161).

Корень cap (желтый), как и ак (белый), с которым он часто синони
мичен. может обозначать «запад» (Кононов, Семантика, 175—176),

юркское ?cbi3bfJ2 (красный) в соответствии с китайской цветовой 
в а Г т ”‘0'', южный» (Gabain, Vom Sinn. 114 рассматри- 
Hot cPv»t?® Кь1зылкум как «Южная пустыня»: ср.: Кояо-

достаточных с в и ^ ^ в Г  характеристики ш -

вые к о н н о З « и в различные эпохи цвето·
мер. считает что варьироваться. О. Прицак, напри-
(т. а. восточных и -ϊλ эпических групп как «синих» и «белых*
(восточные, ибо там бы^^пр^ ^̂ Ременем понималось как «высшие* 
падные) по naHrv я ттл ^̂ ^̂ ^̂ Денция «главного» хана) и «низшиеs> 
ший(>, обозначаемое такое же противопоставление « в ы с ш и й - н й з -

оппозицию и в геограйзиче^Т вполне могло заменять первую
б̂елыйо и .желтыйГЗГг? -  восточный), при этом

и означать одно и то же, о чем свидетельству'
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ет название находящегося на западных граи^щах хазарскош шх^т^т  
города Саркел — бутсв, <*Жеятый, или Белый который » p^cciM
ясточйиках передавался как Белая Вежа» или Болгорол) (Pritsok̂  
Orientierung, 380; ср.: Кононов, Семантика, 175). Инт&ресно, trro руеако?? 
занменование тюрков-кигтчаков «полонцьг», очевидно̂  связано с кх обо
значением по цвету: они назывались сары/шары — жвлтыв (HispojfrrTO 
^западные), и то же означает русское слово «половый» (Псу?рухшг/Равв* 
скяй, 189).

Н. А. Баскаков писал, что «часто качественный ̂ цветовой) пршшк 
служит указанием не на внешний вид или внешний признак» а на patj·» 
селение данного народа или племени по странам света.,,, пригчо!̂ · οτιιο·» 
шение одного и того же признака — цвета иногда различно примени
тельно к той или иной стране света*! по его мнению* распределение 
цветов по странам света у тюрков таково (Баскаков, 205)!

страны света . восток юг запад север
цвета. синий/зеленый белый желтый/красный черный

Наличие такой символики стран света подтверждается тем, что левал, 
северная половина дома у якутов называлась хара dbus {черный дом), а 
правая, южная — у рун дьиэ (белый дом) (Габышева, Лексика» 5). Впро
чем, дихотомичность деления дома на части вызывает к жизни и двоич
ную цветовую классификадшо; таким образам, белое и черное суще
ствуют здесь как противоположные признаки, характеризующие обычные 
бинарные оппозиции верха^пиза, с ветл ого-темн ого, доброго-злого, и их 
сопряжение со странами света вторично. Очевидно, ту же оппозицию 
имел в виду Е, Кочубаев, писавший, что у древних тюрков ак (белый) 
означало «страну света — восток», а кара (черный) — зал ад о (КочуОаев, 
8; ср. ориентационный смысл названий рек Акидел л Каридел в: Ша
куров, 35-^36).

У калмыков засвидетельствована следующая цветовая символика 
(Нап̂ а, Die reUgiosen Vorstellungen der allaischcn Volker, 67):

страны света: восток юг запад север
цвета: белый/серебряный голубой красный желтый/золотой

О. Прицак считал калмыцкую систему цветообозначения чуждой 
алтайской культуре (Pritsak, Orientierung, 381); на мой взгляд, здесь явно 
прослеживается влияние буддистской цветовой символики.

Цвет может выступать у тюрков показателем принадлежности к 
"тому или иному племени по принципу расположения рода по странам 
света, У алтайцев, например, до сих пор известны роды кара-тодош и 
^^рЫ'Шодош, кара алмат и сары-алматпу названия которых, как предпо
лагают, в древности отражали топографию расселения племен (Сагалаев, 
Октябрьская, 27). Китайские источники сообщают, что «конница у хуж~



— - ™Т«пяя белых, на восточной — серых, на оевеп
В08 ев оапядвой <^°Р° „ _  рыжих лошадей» («Ши цзи». Ю = Ввчу!

ϊΐ>  Сймволяке явственно видно влияние квдай-

окого к»ирообоавачегая выглядит противоречивой н
у  иояголда дай ^ „редвевековой монгольской историогра-

гетсрогвяиой. народов» (сами монголы -  синие, кимй-
фяи понятие _  черные я корейцы — белые) ве укладывает-

я» известных нам символических классификаций. Если 
“  !^ mxS hhx) китайцев и синих (восточных по отношению к цем- 
Тшперии Чпвгисхава) монголов еще можно вписать в кнтайско-тюрк- 
Е х е м у  классификация стран света по цветовому признаку, то ве- 
^тяыТоотается наименование тибетцев и корейцев соответственно 
Ζ ηΓμ  и белыми (подробнее см.: Жуковская, Категории. 154-157).

Таким образом, суммируя различные оппозиции, закрепленные ва 
различными странами света, получаем следующую схему, характеризу
ющую время и пространство в картине мира древних тюрков (по мате- 
риалам: Львова и др., 100—101):

Vnemb I. OpasimmuoHstiM системы бревнах
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СЕВЕР
Женский
Низ
Левый
Ночь
Зима
Прошлое
Черный
Отрицательный

BOCiTOK
Перед
Утро
Весна
Синий

Положительный
ЮГ
Мужской
Верх
Правый
День
Лето
Будущее
Красный
П оложйтельный

ней смещаются̂ соотГот!!!̂ ** восприятии южной стороны как переД' 
заднего, а также связанныГ^и переднего, правого, левого й

В рамках симйогг«  ̂  ̂ниади понятий мулсского и женского. 
Роятно, рассматрС11^!!'^''“ классификадии стран света следует, 2̂ ' 

тривать четырех ведиких зЗаэнов (духов, хозяев землй)
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уонгояии -  «хозяев четырех гор». Об этом говорят та мач^тееабпр- 
йонгольских святынь и их зооалтропоаорфтгая самволвшг кгавг ВоВД- 

а _  мифическая птица хан Гаруди. горы Сонгшо _  т ^ ц ,  rswM 
Баян-дз^х -  волк „ горы Чинп,льтэ-ула -  вепрь {Жуковснп*. Вуда.
ская мифология, 106— 107).

Н аправление м олит вы  и других культовых дейст вий

Направление на восток при молитве типично для большйн<?гш 
тюркских народов. Утро — самое подходяще© время датя обращенш δ 
молитвой в сторону восходящего солнца. Вот как звучало обращение к 
Корь-ана (Матери-кори):

При появлении зари.
При свете восходящего солнца.
При первых лучах зари,
При первых лучах восходящего солнца*
Белое крагшение приношу.
Матерь-корь уважаемая!

( Каруновская, Из алтайских верований̂  33)*

У древних тюрков устраивались коллективные моления Кебу, ко
торые проходили на берегах озер, на считающихся священными горах> у 
особо почитаемых деревьев. По этнографическим данным, во время не
которых обрядов приносились жертвоприношения Небу и березе, при 
которых старик, руководящий обрядом, плещет различные налитки «сна
чала небу, потом березе и при этом ходит со всеми присутствующими 
посолонь кругом берез с чтением особой молитны.,.  ̂ (Яковлен, 102)» 
Подобные ритуалы «жертвоприношения небу  ̂ зафиксированьг у всех 
тюркоязычных народов Южной Сибири.

По одному из описаний этого обряда у бельтиров, жертвоприноше
ние совершается весенним утром на горе у четырех священных берез 
(символический центр мира)* На восток от деревьев разжигается свя
щенный огонь, и восток становится таким образом точкой отсчета в 
ритуале: «Так, начав с северной стороны и постепенно передвигаясь по 
направлению солнца, возносят моления каждой горе» каждой реке, не 
только тем, которые видны, но и тем, которых не видно»..» (Майнагашеа, 
97; ср.; Потапов, 264—267).

Перед культовой трапезой бельтиры дважды совершают поклоны 
so Все стороны по направлению солнца. Старики наблюдают за движе
нием поднимающегося над костром дыма. «Если дым поднимается» 
«лубясь по направлению солнца, то это предвещает благополучие роду, а 
если в обратную, то это — предзнаменование неблагополучиям (Майна- 
'̂ашеа, 98).



ааФиксиромя, таким образом, ритуал «радакшины» _
слева яаяраво по движению солнца, свойственвый 

раяьного д в и ^  „„евностя. Такой же обряд присутствует у древавх 
™ р к о в  в  т а к  называемом «подаимаяии на войлоке» будущего права. 
З Г л и  шамана, когда претендента на престол или звание шамана ва 
ΞΧοκβ обносили 9 раз по кругу по ходу солнца (см.: *Чжоущу», до .  
бГурив. Собрание, I. 229: «При возведений государя на престол бли- 
^ и е  важные сановники сажают его на войлок и по солнцу кругом 
Х о ся т  девять раз»; ср.: Сагалаев, Октябрьская, 92; Потаков, 123, 269).

Этнографы отмечают, что у якутов во направлению солнда шло 
движение торжественных процессий, танца осуохай, ритуальных дев- 
С1ВИЙ, совершающихся по кругу (при освящении огня, окроплении ку. 
мысом внутренности балагана, при некоторых шаманских обрядах и 
Т.Д.)’ (Ахаляпова, 200).

Интересен обряд приема невесты тюркским (хойху) ханом, как оа 
описан в китайских источниках (см.: Бичурин, Собрание, I, 333). Китай
ская царевна была послана как невеста для Чун-дэ-хана (20-е гг. IX в.). 
Ожидая ее приезда, «хан взошел в терем и сел, обратись к востоку 
Прибывшая невеста <>поклонилась к западу [т, е. в сторону хана], потом 
села в носилки, девять министров, на плечах, девять раз обнесли ее впра* 
во вокруг орды; потом она вышла из носилок, пошла в терем и села 
рядом с ханом, обратясь к востоку. Чины по порядку представлялись ей«.

При первом весеннем громе женщина-хакаска, взяв в левую р}»ку 
ведро, в правую руку — ковш, обходит юрту по движению солнца, уда
ряя при этом по стенам юрты ковшом; похожий обряд существовал у 
тувиндев-тоджинцев (Алексеев, Ранние формы, 89, 91). Охотники якуты 
при очистительном обряде также совершали движение посолонь (Алек
сеев, Верования якутов, 57).

Свадебные обряды народов Сибири (не только тюркских), как по
казывают этнографические наблюдения, также включают в себя риту
альный обход (объезд) по движению солнда юрты (дома) жениха (неве- 

по три раза, или какие-то иные ритуальные движения по кругу 
пот<ионь (Семейная обрядность. 9,18, 23.25,43,47,53, 66, 58; Салмин, 116; 
ытялпгк «  движение «посолонь» или «против солнца» совер-

n J  »  обР«Де (см. ниже),
дятява У бельтиров на вершине горы резво-
западнее — ~  ОТО («большой, старший огонь?) я
варится жестаекнл «ладший огонь»). На «большом огвв*
шой огонь“ “ -  остальное мясо. .„Боль
ным березам, могут значение. К этому костру, как к свяшев
нельзя ходить НИКОМУ» только бельтиры, а к востоку от яв

Вепуп " '‘" ““ У* (Маинагашев, 96—971 
восходящемГсолнцу^™топ“  “ °бЩают этнографы, утром клавяяй» 

орону востока, вечером — в сторону запад ·
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совершая поклоны, они повторяли; «Лйым Тойон Сырдыеа, абыраажаи.·· 
«Свет господа бога, помил!^ „евяи (Алексеев, Раашш φ ο β Ξ . 

85)- Праздник ысыах, посвященный наступлению лета й коневодству, 
устраивался к востоку от жилища; также к востоку читались заюгшга" 
ййЯ {Алексеев, Верования якутов, 80, ср» сходные ритуалы в Apyfitlx об
рядах» с. 86, 90), При этом кубок (чорон) с кумысом аередавался vmcrv* 
никами праздника по кругу по ходу солнца.

Восточная ориентация якутов выражается такжь в обряде гадания 
с помощью магического «орлиного камня» (сата), который привязыва
ли летом к шесту и затем наблюдали направление ветров: «Если тот·̂  
час после этого подует восточный ветер — к счастью; если северный — 
к счастью в коровах; южный —> к приезду важного господина, залад**· 
ный — к смерти самого господина, его ребенка или жены» (АлексееВг 
Ранние формы, 46).

О риент ация жилищ

Тюр ко-монгольский мир (в своем большинстве кочевнический) не 
знал храмов как специальных сооружений, целиком посвященных слу
жению богам (о поминальных храмах см. ниже в разделе об ориента
ции погребений). Эту функцию вполне выполняло жилище кочевников, 
представлявшее собой модель Вселенной, организующую сакральное к 
мирское пространство мезокосма в соответствии с матрицами макро
косма.

Тюрки и монголы в зависимости от локального варианта хозяй
ственно-культурного типа использовали несколько видов жилищ — 
жердевый конический шалаш {чадыр)у войлочную круглую юрту, сруб- 
ный многоугольный (от 4-х до 8-миугольных) аил {айыл) и т. д. (Львова 
и др,, 57; о конструкции юрт и айылов, сохранившихся до сих пор в 
Горном Алтае, см, подробнее: Тощакова, бЗ“-121; Тихонов, 55—64).

Обобщенный тип тюркского и монгольского жилища — круглая в 
плане юрта с шестом и дымовым отверстием посредине< Космологи
ческие черты юрты видны в отождествлении ее крыши с небом, дымово- 
ΙΌ отверстия — с входом в иной мир, ассоциацией центрального шеста и 
места очага с мировой осью (о юрте как модели вселенной см-ί Wasilewski, 
345— 3̂60; Жуковская, Пространство, 120—126; Она же, Категории, 14 
18). Естественно ожидать, что ориентация юрты также не случайна, но 
подчиняется общим взглядам на структуру космоса.

Исследователи установили, что для древних тюрков характерной; 
является ориентация жилища входом на восток в отлитае от южньгх 
монголоязычных тувинцев и монголов, у которых юрта имела ^од  на 

(Львова и др,, 63; Wasiiewski,348; Жуковская, Категории, 16). Кстати, 
Василевский считает, что первоначально монгольская х^та все тк& 

^ориентировалась на восток, как и у тюрков, и лишь в начале П тыс. н.
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»™оятво поя китайским влвяяием ее вход бьш  ориентирован к 
X S i  зТб) Если не c w aT b  этого различия (вход на востоке вад ^  
S r e f «  о4 »е«ть  структурное единство того и даух^го типа жала- 
™  i C t Z  383-884). Сакральность (храмовость) такой юрты с то,- 
Г д а г а я  оротнтадии проявляется в том, что, как и в храме, напропщ 
яуода у задней стевы (на западе или на севере) находится овященвое 
м п о е )  место (у хакасов тор на западе, у нарывских тувинцев -  
%ин ^омур или орун тал т  севере; у монголов хоимор у севервой 
чайти юр-ш) Там хранятся идолы, самые ценные вещи, ковры, там на
ходится место для почетного гостя и т. д. Все пространство юрты делш  ̂
ся на две части, есши смотреть из глубины юрты на вход — правую 
(мужскую) и левую (женскую), в точности отражая таким образом двоич
ную классификацию ценностей древних тюрков: правое, мужское, хоро
шее, южное, верхнее и левое, женское, плохое, северное, нижнее (Тощако- 
ва, 96). У монголов, естественно, правое и мужское оказывалось на 
западной стороне юрты {дзююн тал), левое и женское — на восточной 

тал) (Wasilewski, 349; Жуковская, Пространство, 121; Она же, 16- 
17). Это членение юрты на две половины четко маркировалось женски̂  
ми и мужскими вещами (полки с посудой, кухонная утварь и рукоделие 
па одной и конная амуниция и оружие на другой) (Тихонов, 59).

Даже обмывали покойников тюрки, по этнографическим данным, 
каждого на своей стороне: мужчин — на южной, женщин — на север* 
ной (Катанов, О погребальных обрядах, 116). Также и малые дети растут 
и учатся ходить ка>адый на своей половине (Каруновская, Из алтайских 
верований, 31).

Вход на востоке или юго-востоке имели у алтайцев как кониче̂  
скал юрта, так и срубная бревенчатая (Тихонов, 60— 62).

Круглые жилища ву-хуаней (Wou-houan), современников и соперш!* 
ков хувнов, имели, по данным китайских источников, дверь на Βοοτοκβι 
по тш же источникам и юрта тюркского кагана открывалась яа вое- 
ток (Бичурин, Собраяив, !, 230; Kotwidz, Modes, 75.76).

. Рэнк наряду с восточной и южной ориентацией входа в жилище 
“омадов Азии отмечает еще один принцип ориентирования 

века^в ®аяэан с ландшафтным окружеяием чело-
иией отипг.«Л основные элементы жилища связаны с ориевтй'
щих ветров ίΚδΓν сопки, прибрежной линии, господствун?·
ориентация in ’ Особенно ярко такая опракткческая^

 ̂ и приморских народов Дальпег^
ще по тайге и оеке i’Pynna), ориентировавших свое жил

(Креинович, 78—98: Сем
ствомориентадивГв^^^' служили тюркам отличным среД*
никая через дымовла заменяя собой часы. Солнечный луч, ср
другому па бежал от одного преД1 е̂та «

Угуг указывая ее обитателям точное время (Львова я ДР'*
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63^64), Такие же с о л н ^ ы е  часы предстак^лн собой ю р т ы у ш т о ^  
лов (Lubsaugjab» 8 11, Жуковская, Пространство, ISXi Опа 
ркй, 32— 34),

Й. Василевский, анализируя структуру и семантику монгольеко^с 
юрты, отмечает большую популярность в Монголтш зйака рШагп 
(круг с вписанными в него четырьмя крюками), который проиехода ш  
Китая и является в Монголии своего рода мандалой, отражающей 
ние юрты и мира с его четырьмя странами света (WasUcwski* 354—355]γ· 
Интересно наблюдение Василевского; для сидящего у сахфальной йе- 
верной стены юрты наблюдателя входящий й проходящий внутрь юртм 
м̂ ^жчина движется как бы по движению солнца (т* е, слева направо), 
женщина — луны (справа налево). Символика солнца (л1ужское начОп 
ло) и луны (женское начало) подкрепляется и некоторылти обрядами на 
свадьбе, которые связывают жениха с солнцем» невеогу с луной (Wasilewski» 
3 5 5 -3 5 6 ).

Ориент ация поселений и городов

О тюркских и монгольских городах раннего времени говорить не 
приходится, так как их просто не было ввиду кочевнического образа 
жизни атих народов. Анализ монгольских поселений и городов X—
XIX вв. (Баре-Хот, Барун Хэрэм, Зун-И, Их*Бурхак, Матад-сумун, Урга, 
Сан-.бэйсэ и дрО показывает, что «традиционная планировка городов 
была прямоугольная» со строгой ориентацией по странам света. Город 
четко делился на кварталы; улицы были проложены по направленшо 
восток-запад и север-юг̂ > (Викторова, 48). Интересно» что южная сторо
на улицы представляла собой глухой забор, в то время как северная, 
т, е. обращенная к югу, имела ворота усадеб и домов̂  улицы же, прохо
дящие с севера на юг, вообще не имеют ворот; этот планировочный прин
цип сохраняется и в современный сумунных центрах (Там же, 49).

Л. Л, Викторова прослеживает типично монгольскую планировку 
поселений и городов (прямоугольную в плане, ориентированную своими 
стенами по странам света) вплоть до первых веков н- а. и видит ее 
истоки в архитектуре хуннского периода, н частности, в ареале ухуань- 
ско-сзньбийской культуры, которую она считает одним иа важнейших 
компонентов будущей монгольской народности, сложившейся к ХП в. 
(Там же, 128).

Наряду с такой планировкой, с древнехуннского времени натерри- 
ΐΌρΗΗ Монголии, Забайкалья и далее на запад существуют укрепления* 
поселения и города, которые, будучи дочти квадратными в плане, ориен- 
’̂ нроааны по странам света не стенами (сторонами), а углами. Сопоставь 
лял этот способ ориентации с другими ориентационными принципами 
древних обитателей этих областей, Л. Л. Викторова приходит к выводу.



древнетюркско^гу, собствеаао 
trro ТАКОГО рода ^  85-87; 127—128). Это наблюдение пол
хувяско«уяясмея^( древних тюрков, обозначающей гео-
^ “ оЛр1 Трапство в совокупнс^ти всех стран света как ШПЬШ„̂

„п J  из мсомотренного материала: .Ориентировка городищ, одновре- 
X I  поТрУГЯМ показателям культурвого комплекса, пожалуй, пока 
т в  "ан^^ритерий, по которому о наибольшей долей ввроятвоств 
™  определить яревнемонгольскую (ухуаньско-сявьбииокую) ила 
даов^юркскую привадлежкость археологического памятника..., так 
kL  она оказалась наглядным и стойким алемеятом этнопсихологии, 
имевшим воплощение в материальной культуре и языке» (Там же. 128).

Ориентация погребений

у древних тюрков издавна сосуществовали два вида погребения 
кремация и ингумация; трупоположение под курганом с конем и ин
вентарем в VI—VII вв. постепенно вытесняло кремацию, зафиксирован
ную китайскими источниками (Liu Mau-Tsai, 1,145» 193; Степи Евразии, 31).

Часть алтайцев и алеутов представляли смерть таким образом:
* После смерти человека Эрлик берет душу человека к себе, уводит ее в 
подземный мир, творит над ней там суд и делает своим работником...» 
(Анохин, 1—2). В одной древнетюркской рунической апитафии 711 г., 
найденной в Хакасии, среди дрочего говорится: «Нас было четверо вы
сокородных. Эрклиг (древнетюркский вариант Эрлика. — А, П.) разлу
чил нас. Увы!» (Кляшторный, Стелы, 261; ср.; Он же» Сюжеты, 131; Алек
сеев, Шаманизм, 62—65 о том, что Эрлик уже у древних тюрков был 
владыкой Нижнего мира, царства мертвых).

По многим, хотя и косвенным, данным, царство мертвых, хозяином 
которого считался бог Эрлик, находилось на севере или западе, в *ниж- 

названия, как «дальняя страна^ (алт.),
- <'TyB‘)t «земля умершихί. (кач., саг.), «та земля» (тел.), 

ва и мира^, «земля тьмы^ (хакас.) и др.] №во-
были πηή̂ ,ον ^«рт“вопринохиения алтайцев Эрлику долншы

П о Т а ^ Г *  (Аяохин. 3).
зывался L.TVKuu тувинских информантов, «тот свет» яв
конова. 44). сУ Н6КОТ0ПЫ ~  «северный рубеж или край» (Дья-
же народности отоанГ шаманистов, даже в среде одной я той
или далеко на западе Г ло т  где-то далеко на севере
зовьях какой-то большой n f страну представляют в аи-

49:ср.:ВайнштейГо™р„Т1Г«·̂ ^̂ *' ‘Г  пая Кдухам _  сыновьям Чпп„ ’ алтайского шамана Мерея»
”  Эрлика, владеющим различными сферами подзей·

Часть I. Ориентацчоняые системы древних культур
4S8 _____  ____ --------- -------- “ ' —^ ^
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яого мира, те характеризуются кшс ^западный черный дух» ш,и 8 Л №  
ва «западной большой области» (Карувовская, Предстааяеаия, 1Г8-182}. 
Беть сведения, что дух умершего (сюр) у якутов отправлялся яв да» 
бездны, f  яижний мир, расположенный на аападе (Алеясоевв, Верования 
якутов, 122). Удэгейцы верили, что таман попадает в нижний иир мер1·- 
ВЫХ дыру, которая находится на краю земли на зададе; «гуда же 
отправляется и  душа умершего человека (История и культура удэгей>- 
цев, 72» 82).

Существовали однако и другие представления о путешес-гвии 
д̂ушис» человека после смерти. В частности, в древнетюркских надпи

сях Орхона говорится о том» что умерший «отлетает» на небеса и будет 
жить там, как среди живых. Потапов полагает, что «этот вид ухода ш  
жизни и посмертного существования относится главным образом к 
каганам, к древнетюркской знати.,, и был связан с погребением умер
шего путем сожжения, когда он исчезал на виду у всех вместе с дымом 
погребального костра» (Потапов, 257), Таким образом, умершие каганы 
и аристократическая верхушка древних тюрков, вероятно, не попадали 
в подземное царство Эрлика, а переселялись на небо. Об этом же рас
сказывает в отношении урянхайцев (тувинцев) Н. Ф. Катанов {О погре
бальных обрядах, 129): «Простолюдинов бросают настели; людей белой 
кости предают сожжению; людей средней кости погребают,,.»* Такие 
же представления были характерны и для монголов: согласно «Сокро- 
венному сказанию монголов (X, 246), тело Теб-Тенгри через три дня 
после его смерти вознеслось на небо через дымник юрты, в которой оно 
находилось (Сокровенное сказание, 222); также и о смерти Чингис-хана 
сказано — «поднялся на небо» (Там же, 252 = XII, 258).

По одной из версий алтайской мифологии, небесный бог Ульгень 
(YlraH) и его брат Эрлик (Aplic) оба создали людей, но так как Эрлик при 
этом похитил '[асть синего цвета, из которого сотворялся человек, то 
Ульгень проклял брата, сказав: «Пусть будет сотворенный тобою народ 
черный и опоясан черным ремнем», и затем — «Мой народ белый пой
дет на восход солнца, а твой народ черный — на запад» (Анохин, 18). С 
атим связано, вероятно, жертвоприношение духам подземного мира у 
якутов, жрецы которых убивали жертвенного быка, отводя его в сторону, 
куда заходит летнее солнце {Алексеев, Верования тюрко-язычных наро
дов, 114),

Погребения большинства номадов от Центральной Азии через За
падную Сибирь вплоть до Южной Европы, приписываемые тюркам пер-

десяти веков новой эры, имеют, как правило, восточно-западную 
ориентацию (Kotwicz, Modes, 72—73),

Как известно, погребальный обряд тюрков (например, Южной Си
бири) Предполагает погребение умерших головой к западу (Катанов, О 
Погребальных обычаях, 116, 122,124, 127; Алексеев, Ранние формы, 200» 
203, 214) или северо-западу (реже к северу) (Алексеев. Ранние формы»
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1S8). Прип«дш«е .тот

r p '̂ e n V e - у—  ГОЛОВОЙ на север ^

поГови^^^ яервой половины IX вв. цреоб- 
яаласт шгребение головой к северу с некоторыми отклонениями (Степи 
^ Г и и ,  ?8). Не поэтому ли уйгурская погребальная надпись из Шиае- 
узу oepaUwa к северу, в отличие от большинства надписей <.синнх тк>р. 
нов», обращенных к востоку (ато различие отмечает Gabam. Inhalt.541)? 
Типично аварским погребением в Средней Европе считается могила, в 
которой умерший лежит головой к северу (Седов, Славяне в раннем 
средневековье, 118). В погребениях тувинцев XVI— XIX вв. наблюдают  ̂
сл самые различные ориентации, но в более ранних (XVI XVII вв,) 
доминируют погребения головой на юго-запад и запад, в более поздних 
на северо-восток и восток (Дьяконова, 18—20, 22, 26—27, 30, 32, 34, 36—38, 
74). Тувинцы у озера Сут-Холь «хоронили умершего в скорченном поло
жении на правом боку, головой на север, лицом на запад (Там же, 68), 

В Монгун-Тайге (Тува) умершего еще до выноса тела клали в юрте 
головой в сторону восхода солнца (Там же, 49). «У  тувинцев Кара-Холя 
никогда не выкосили покойника в сторону захода солнца, так как эта 
сторона считалась плохой. Следует учесть, что юрта ориентирована здесь 
дверями на восточную сторону. Наиболее благоприятной для выноса 
умершего считалась южная сторонам (Там же, 52),

Могилы древних тюрков, известные из первой половины Vlil в* 
н, 9,, в большинстве своем имеют вход на востоке. Отклонения от ис
тинного востока в сторону севера или юга объясняются ориентацией ка 
восход солнца в тот день, когда происходили погребальные церемонии, 
т. е, ориентация могилы могла меняться в зависимости от годового дви
жения солнца (Kolwicz, Modes, 76), В то же время найденные в С е в е р н о й  

Монголии могилы, оставленные, как предполагают, гуннскими племена-
умершие погребались головой к 

ймчГ 1 Предполагается, что ориентация гуннских племен
китайс^х^хп^и^^Г*"^ жизни, о чем свидетельствуют данные
ему при восходе почитать оолвце, молясь

°  “ о гребальн ой  обр яд н ости  народов Си· 
^  Обрядность народов  С и б и р и .

покойников буряты, Ю»-
— головой к татары, южные эвенки, чукчи;

РЫ. челк ак иы “ 1 ~  “ ®®®Р«ме алтайцы (кумандинцы, тубала· 
гирки уль«та ιί’ тукгуоы Иркутской области и ИВДЙ-
гирки. ульчи и нивхи, орочи, коряки, кереки:



fapKU a монгола

~~ нава^цы*^ востоку — тувгусы (эвенки и эвенн), sa j«cw i«‘

Из этой таблицы видно, что практика раэтииых народов Слбирв »  
догребальном  обряде сильно разнилась от месткоош к местноет» 
лее того , разные категории населения одного народа могли догребаться; 
с р азличн ой  ориентацией. Так, например, мужские захоронения бйрго> 
сов (группы хакасов) ориентированы на восток, а женские ^  на севера у 
некоторы х татар Сибири часто головой на запад хоронили мужчшг, на 
восток — женщин, на юг или юго-запад — детей (Семейная обрядность, 
120), К онечно» эти сведения взяты из этнографхтееских наблюдений XIX—  
XX вв., поэтому они фиксируют состояние дел очень хгозднего'времевйг 
когда возможны и реально происходили сильные изменения в обрядно
сти под влиянием соседних этнических групп» религий к идеологий 
(см„ например: Б акаева/Гучи нов а, 98— 110, где авторы показывают 
синкретизм различных напластований в погребальном обряде калмыков),

С VI по ΧΙΪΙ вв» на огромной территории расселения тюрков — от 
Монголии и Алтая до Придунавья известны антропоморфные камен
ные статуи — так называемые «бабы» или по-тюркски «бадбалы>^у кото
рые ставились на курганах, могилах и культовых площадках (ом. о них 
подробнее: Дашкевич/Трыярски; см. там же литературу вопроса)- Дан
ные об ориентации каменных баб свидетельствуют, что в Западной Си
бири и в Северо-западной Монголии их лица обращены к востоку, а в 
Центральной Монголии и Западном Туркестане — к западу (Kotwicz, 
Modes, 73; ср.: Alkinson, 86). Рубрук, побывавший в Восточной Европе в 
середине XIII в,, описывает статую, которую половцы (т. е. тюрки) ста̂  
вят на насыпи над могилой умершего, с лицом, обращенным к востоку 
(Путешествия, 101; эта ориентация считается типичной для восточноев
ропейских «половецких» баб, см.: Дашкевич/Трыярски, 146, 167—168). 
В то же время, по описанию Плано Карпини, идол, стоявший на повозке 
перед ставкой монголов и изображавший Чингиз-хана, находился, по 
всей видимости, у южной ее стороны; ему поклонялись в полдень (Путе
шествия, 36; Бартольд, 4, 390). В этом можно видеть отличие южной> 
ориентации монголов от восточной ориентации тюрков.

Как мы видели выше, обычной практикой у древних народов Евра
зии было помещать покойников не головой к царству мертвых, а лицом 
(ари этом голова находится как раз в противоположном направлении).
В связи с этим уместно задаться вопросом, не означает ли положение 
тюркских покойников с головой на севере или западе обращение его в 
'̂ ’горону сакральной южной страны света? Так, долганы хоронят своих 
^^окойников ногами на юго-восток, при атом говорится: <t6apap /гирим 

атахтыыбыт буо^ -  <̂ ноги, конечно, направлены в сторону* 
«уда должна идти оца [т- е. душа умершего]*· (Ефремов, 121).
^ Иначе объясняет орлентацию захоронений северных тунгусов 
С. М, Широкогоров; их погребения головой к северо-западу или занадз^
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^  ^ηϋκνβτ как именно такое расположение, которое по- 
северо-западу ™ J  р  няж яий  мир (ЬшП), находящийся на
зволяет душам Complex. 209; 212).
" д э т Г и з ^ е м в я т о в  лревветюркского погребального обряда был 
й r могилы на коаях или хождения вокруг нее (Б1гчурад,

I 229-230; Liu Mau-Tsai. 1,9; Roux, Religion, 221). Этнографичес 
к и е  К ери м ы  показывают, что этот обычай - -  трижды обходить вок- 
руг моги^ по движению солнца во время похорон -  сохранился у 
н^оторых современных тюркских народов (у халасов и тувинцев) вплоть 
до XX века (Потапов, 153; ср.: Катавов, О погребальных обычаях, 121; 
Дьяконова, 58. 155; Семейная обрядность, 109— 111; 162; Алексеев, Ран
ние формы, 204; ср. о схожем обычае у бурят: Семейная обрядность, 
94). У минусинских бельтиров еще в конце X IX  в* сохранился обряд 
трижды обходить коня с покойником против движения солнца. При 
этом старуха, совершающая этот обряд, плещет молоком на гроб и коня, 
говоря: «Да не уйдет вместе с ним наше счастье!» (Катанов, О погре
бальных обычаях, 117; ср. о таком же обходе у витимских эвенков: 
Семейная обрядность, 171). Здесь явно прослеживается связь погребаль
ного смысла обряда с обратным по отношению к нормальному движе
нию по солнцу обходом. Примечательно, что ритуальное оплакивание 
покойника у телеутов совершали женщины с распущенными волосами, 
без украшений и в платье, надетом на левую сторону (Дьяконова, 64). У 
якутов поминки, совершаемые через год после похорон умершего, со
провождались тройным объездом на конях могилы против движения 
солнца Отметивший в середине XVIII в. этот факт И, Линдеяау пояс
няет: «Против солнца ездят они только в этом случае» (цит. по: Алек
сеев, Ранние формы религии тюрко-язычных народов, 189). Очиститель* 
ный обход вокруг очага совершался тувинцами по движению солнца, 
чтобь! изгнать из юрты дух умершего (Там же, 50— 51). 
и..й т;. f  о загробном мире у тунгусо-язычных народов уль-
ние (Нижний Амур) включали в себя западное расположе'

ο Ξ Ι Τ  души умерших (Смоляк, 28, 198).
полагмась “ ертвых (буни, см.: Гаер. 106), пред-
справлявшихся V называемых «последних поминок» (коса),
века. Жаеодаы-шамаад пп '•®Р®з год после смерти чело-
царство мертвых nvmv «амлаля (провожали в
строился недалеко от ^ специальном шалаше, который

устраивалась ^лось срубленное дерево которой вкдлыва-
проводов шаман взбиоалг̂ я по ^®"®Ре^ными планками. В процесс
вую очередь свой путь к запани ^ «обозревал окрестности, в п ^ ' 
обряде и о расположении  ̂ (Смоляк, 160). О подобном
«среднего мира, у баргузинскихТнГ̂ "’̂ '̂ '' на западе -  северо-запада

и нерчинских тунгусов писал С. М- ^



рокогоров (ом.: Sbirokogoroff, Complex, 61— 62; 125; 212; 304— 30S>. Hasaibest 
ори похоронах разжигали около могилн два костра — «οΓΟϊΤδ. умер- 

с западной стороны и <̂ огонь живых» -  с восточной. В западш.^й 
костер бросали поминальную гоищу, предназначенную душе яокойнй!^^ 
у восточного» где обитали души жнпвьпс людей, сидели родственвшсй: умер"- 
щего. Важно отметить, что покойника помещали головой к востоку^ м©-» 
тивируя это тем, что он должен вставать лицом к заходу солнца, & его'- 
рону бг/ни (Гаер, 116— 119),

Одной из звезд, которой молились нанайды Нижнего Амура, бьпга 
звезда «Х ой хол  хосикта^; когда она стояла на западе, к ней можно 
было обращаться с просьбой о смерти врага или обидчика (Смоляк, 21).

С древнетюркской поры сохранились поминальные храмы, кото
рые ставились в память об умерших правителях. Китайский историк 
Кюэ Дэлэ сообщает, что китайский император Сюаньцзун предписал 
воздвигнуть в честь Кюль-Тегина, а также его старшего брата Бклъге- 
кагана «храм и статую, а на четырех стенах храма изобразить виды 
сражений(Бичурин, Собрание, I» 276—277; Liu Mau-tsai, I, 228— 229). 
Остатки храма и храмового комплекса были обнаружены вместе с соот
ветствующей надписью в урочище Кошо-цайдам в 400 км к западу от 
Улан-Батора (см. его описание: Gabain, Inhalt, 540—541; Кляшторный, 
Памятники, 57— 58; Новгородова, 203—218). Прямоугольная площадка 
(67,25 X 28,85 м) вытянута по оси с востока на запад. Вход на площадку, 
как и в храм, стоящий на ней (10,25 х 10,25 м), находился на востоке. 
Перед храмом стояли две цепочки антропоморфных камней — балба- 
лоб, также обращенных лицом к востоку- Внутри храма, кровлю кото
рого поддерживали 16 деревянных колонн, размещалось сзятшшце (4,40 
^ 4,40 м), отгороженное стеной от остального храмового пространства, со 
входом с восточной стороны. Там находились статуи Кюль-Тегина и 
его жены. К западу от храма стоял жертвенник — гранитный куб. Сте
ла с тюркским текстом своей широкой стороной также была ориенти
рована ка восток. Близкие по архитектуре и ориентации храмы обнару- 
к̂ены в урочище Баин-Цокто (заупокойный храм Тоньюкука в 66 км к 

юго-востоку от Улан-Батора), в долине Кули-чуру, в Онгинском комп
лексе (Кляшторный, Памятники, 65, 67—68).

Рубрук, описывая погребальные обряды тюркских команов (полов^ 
дев), также отмечает ориентацию погребений по странам света и их 
вьхтянутость по оси восток-запад: «Я  видел одного недавно умершего, 
около которого они повесили на высоких жердях 16 шкур лошадей, до 
четыре с каждой стороны мира... Я видел другие погребения в надрав- 
««ении к востоку, именно большие площади, вымощенные камнями, одни 
^̂ РУГлые, другие четырехугольные, и затем четыре длинных камня. воз>< 
Даигнутых с четырех сторон мира по сю сторону площади^» (Дутещеь 
ствия, 101). Многочисленные каменные оградки, посвящеш1ые
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ориентация карты

Древнейшим и для средвевековья, пожалуй, единственным памят- 
пиком тюркской картографии считается карта мира, выполненная в 
Кашгаре в 1076 г. н. э, и сохранившаяся в составе знаменитого тюрк
ского словаря Махмуда ал-Кашгари (см, о ней; Herrmann А*, 21-~28« 
Умняков; Бартольд, 4,268-269; Хасанов. Географ-филолог, 91-^100; Он 
же, Источник, 31—36; Бабков, 136—139). Эта карта имеет круглую фор» 
му, ш  внешнему крзту землю омывает Океан, она охватывает ойкумену 
от Андалузии до Японии (см., впрочем, сомнения в правильности чтения 
Японии: Бартольд, 4, 268) и от Северного Урала до Цейлона (в ней уао- 
минаются также северо-восточные народы Европы — Русь, сакалибы- 
славянс и варяги). Хотя надписи на карте сделаны на арабском языке, 
многие особенности отличают ее от памятников арабской картографии. 
Прежде всего бросается в глаза, что в центре ее находится Баласагун — 
северная столица Караханидов. Как для евреев Иерусалим, для арабов 
Мекка, а для греков Дельфы представлялись пупом Земли, так, очевидно, 
и для тюрков их столица казалась средоточием мира (Неггшапп А., 23).

Тюркская карта мира ал-Катгари XI в.

карты ест1^вадписГ-лиы»Т*'^° °"Р®Я*лить ее ориентацию. На 
шинал (север), ал-г’ж^д 7  страны света; ал-тарк (восток). ^
ориентироваявой на восток “-«·5Λω«ι^(ί (юг). Карта оказывает 

“  '*·''> не характерно ни для котайской. ви 0 »



Сибирское ш а ла м т во

арабской, ни для индийской картографий. А. Хвррнадв очитвст & т ш ·  
аую ориентацию карты типично тюркской чертой, роднящей ев е етв®· 
отавленйями орхонских тюрков (Herrmann Л., 7Х 2S: «Ihre Darsiellungt: 
alleni ihre eigenarlige Situation und ihrc Orieniieruag nach Osien iragen also (jin durehmis 
turkisches Geprage»; cp,: Хасанов, Географ-филолог, 97: #тяк«я ориенти
ровка, вероятно, исходит иа древнетюркского культа солнца»).

Заключение

Таким образом, мы видим, что тюркские и монгольские народы 
Центральной Азии и Сибири варьировали два типа ориентации. и<?- 
конную восточную, свойственную большинству тюркских народов (есте
ственно-солярную; так что едва ли стоит ее в обязательном порядке 
объяснять индийским влиянием, как это делает Котвич: Kotwicz, Modes, 
91) и южную, которая чаще всего объясняется китайским влиянием 
еще со времени династии Шань на своих северных соседей — сначала 
хуннов, затем в меньшей степени тюрков, уйгуров, киргизов и» наконец, 
особенно сильно — маньчжуров и монголов (Kotwicz, Modes, 8̂1— 85)>

Сложность картины ориентационных систем у тюрков А. Н. 
ноков связывает «с историей формирования этих народов, вбиравших 
на разных этапах своего сложения разные племенные образования, ко
торые имели различные, привычные для них способы ориентирования 
на местности* (Кононов, Способы» 89).

*  *  *

СИБИРСКОЕ ШАМАНСТВО'

Шаманство еще недавно было широко распространено у многих 
северных народов Евразии и Америки. Шаманство Сибири уже более 
<5та лет плодотворно изучается отечественными· и зарубежными этно
графами и фольклористами и представляет наиболее изученное и пара- 
Мгматическое явление религиозной жизни многочисленных народно-

'~^ооледователи различают «шамавство» (шамаяы и нж Действия) и « i ^ a -  
низмо ^  систему религиозных представлений» лежащих в основе действий ша- 
««нотаа (см!ГпрвдХ™“ ^овек, 4; ср.; МоШ). Я првдпочитаю ^ о в ат ь р я  
ЗД001. термином «шаманство» так меня иатересую т оба аспекта проблемы, а 
•Шамаи^™оГ“р е ^ ^ ™ 'б ^ е в  широким понятием, чем ,шамаяиа«». и 
включает в себя это последнее.
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Стерев Более того, именно шаманство Сибири и Центральной Азва 
«ЙоТизиается «<лассическим» и изначальным, с точки зрения места

" kTm ^ T bS ^ ^  исторических причин ато-
го обХятГльства яает один из крупнейших знатоков шаманвзма 
Л П. Потапов: «Из некогда государственной религии гуннов, дреанвд 
тюоков уйгуров и монголов после падения этих государств и разделе
ния их народов шаманизм в составе тех или иных средневековых воен. 
но-феодальпых ханств или улусов превратился в религию раздроблен
ных тюркских и монгольских родоплеменных групп. Это не мешало 
сохранению древвих общих религиозных представлений, обрядов» ри
туальной лексики и т. д. шаманистов, особенно у родственных групп..., 
В силу определенных обстоятельств шаманизм уступил свое место дру. 
гим религиям, например, манихейству и буддизму у уйгуров в Восток?* 
ном Туркестане, ламаизму у монголов, исламу у среднеазиатских тюрк
ских народов. Хорошо сохранился алтайский шаманизм только в среде 
алтае-саянских народов и родоплеменных групп❖ (Потапов, 106).

Таким образом, существует множество локальных вариантов ша
манства, имеющих свою специфику; так, можно говорить о шаманстве 
бурятском, алтайском, якутском» эвенкском, нанайском и т. д. (см. рабо
ты Н, А. Алексеева, А. Ф. Анисимова, А. В. Анохина, В. И. Анучина, 
В. М. Михайловского, Л. П. Потапова, М, Б* Кенин-Лопсан, А. В, Смо
ляк, С, М. Широкогорова и др.). Тем не менее, при всех отличиях, в 
своих существенных чертах основные ритуальные действия шаманов 
остаются теми же от Урала до Нижнего Амура (реликты шаманизма 
усматривают также в верованиях финно-угорских народов Северо-Во- 
сточной Европы и Северо-Западной Азии; ср.: Михайловский, 115: «На 
обширном пространстве Русского государства от Берингова пролива до 
границ Скандинавского полуострова, среди многочисленных инородцев, 
сохранивших остатки своих прежних языческих верований, в б о л ь ш е й  

или меньшей степени встречаются и шаманские явления. При всей 
разнородности племен и разбросанности их по местностям, лежащим 

йРУГ  от друга, явления, носящие в э т н о г р а ф и я  

тью  и шаманства, повторяются с замечательною п р а в и л ь н о е -
1ью и последовательностью^).
зренвд  ̂трудом поддается определению с точки
знания шаман̂ *™̂^̂  ̂  Религии. Диапазон мнений колеблется от пря* 
пГторы религией, существовавшей яочтй
(как у М. Элиаде; см экстатической техвш^
12, 84—115- к-г Schamamsmiis; подробнее см.: Потапов, о
6 -9 ; Никкгап1г,3-Т4) ^ °  “ ^«нстве см.: Басилов, Шаманство.

который можно π^ΗΗκβτιΓ^νΙ'*'*’  ̂ ® существование мира ζно проникать, переносясь из мира людей (среднего мира) *
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ь5йр «верхний» (небесный) или «нижипй» (додземйнй). оп& рт т  
проделывает шаман ^  наделенный специальньш даром 
шать подобные путешествия и узнайать предназначенное еудьбс?й шт  
п р е д о т в р а щ а т ь  дурные события путем заклинания духов («р.: Реэ№  
кова, 62), Процедура, которую соверша&т шамаа во время своеш lijrye- 
шествия по вселенной, называется каманием  (от тюркского нам ^
ш аман).

Обычно во время камлавия шаман (вернее, его духовный двойшш) 
как бы проделывает сложный путь по иным мирам» находящимся в 
вертикальной плоскости. Во время пути он проходит хорошо нзвестйьь 
«и ему дорогами через множество небесных или подземных слоев, в 
которых жили различные божества, пока не приходил к Удьгеню — 
верховному владыке неба или Эрлику — хозяину подземного дарства. 
Дарство Ульгеня представлялось как высокая местность, на которой 
находятся сияющие золотая и серебряная гора, солнце и луна, в то вре
мя как владения Эрлика ·— это черная, мрачная преисподняя, где не 
бывает ни солнца, ни луны, где шаман встречает души умерших (Пота
пов, 140— 1 4 3 ). Ассоциация солнца и гор с югом, а также тьмы с севером 
наводит на мысль об ориентации шамана во время камлания также и 
по странам света* Так, южносибирский шаман отправлялся в путеше
ствие, «ориентируясь зачастую в горизонтальной системе координат: он 
двигался на восток, запад и т. д, В зависимости от цели предпринимае
мого путешествия шаман оказывался в нижнем или верхнем лмире» 
(Львова и др., β 1 ).

По наблюдениям Г. М. Василевича, у эвенков Верхний мир шама
нов начинается у истоков шаманской реки {шгдекит), которая, начина
ясь на востоке (букв* «к утру5>), течет на запад и затем сворачивает к 
северу. Там она впадает в Нижний мир {букит. — «место смерти» или 
^олбонитки — букв, «к ночи»). Василевич считает такую мифолозти- 
'̂ ескую географию результатом исторической миграции эвенков с вос
тока к западу и северу по Ангаре, Енисею и притокам Лены (Василевич, 
Ранние представления, 170, 188). Та1шм образом, мы видим, как и здесь 
шаманская вертикаль свободно накладывается на горизонтальную до- 
перхность земли.

Подобная картина мира свойственна и селькупским шаманам, для 
которых верхний мир — это верховья рек? «и так как реки эти текут с 
ioi’a на север, то верхний мир представляется на юге, нижнии — на 
севере?> (Прокофьева, Стары е представления, 113; о соотнесенности про- 
'гивопоставлений верх-низ и юг-север в шаманском камлании у кетов 

Иванов/Топоров, С лавян ски е ,,, системы, 202). П о  свидетельству 
Л. Габышевой, у якутов «куочаи (деревянный указатель, устраиваб- 

на шаманском свящ енном  дереве кэрэх) был направлен на юг я  
®5«рх* если жертва была принесена духам В ерхнего мира, на север и
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в|юг в случае даоп р и н ош ев и й  духам Ниясвего мира. (Габьшева.

м евию  В .  А .  Алексеенко, представление о горизовтальаом 
~ и я  У «««зеряых народов Азии и ^ р и ч еск и  предшестиовадо 

построенной на вертикальной структуре; ояа связывает 
^ ™ о в е н « е  вертикальной космолошческой структуры с собетвеавд 
шашнскими в е р о в а н и я м и  (Алексеенко. Представления. 91).

Одним из главных атрибутов шамана, без которого он не мог совер
шать камлания, был его бубен, который символизировал, по выражению 
Потапова, «своего рода компактную походную молельню, стандартную и 
каноническую  ̂(Потапов, 203). У  шорцев даже дерево, из которого изго
тавливали обечайку — обруч будущего бубна, валили, ориентируясь осо
бым образом: верхушкой на восток (Алексеев, Шаманизм, 135). Рисун
ки, нанесенные на обтяжку бубна, отличались типологическим сходством 
в шаманстве многих народов Сибири, Как правило, они делили всю по
верхность бубна на три части, отражающие трехчленное деление Все
ленной на верхний, средний и подземный миры.

«В верхней части всегда изображалась небесная сфера (тангара) с 
ее светилами и радугами, облалсами, иногда и Млечным Путем. На ле
вой стороне помещалось солнце, именуемое матерью, на правой — месяц, 
именуемый отцом. Такое расположение солнца и месяца отражало лет
нее время, ибо камы (шаманы. — А. П.) путешествовали по небу с вес
ны до осени, пока оно не 1,замерзало‘Ч (Потапов, 193; ср.: Анохин, 59; 
Каруновская, Представления, 161). Чрезвычайно любопытно в этой свя
зи замечание Е. Д. Прокофьевой о представлении селькупов, что солнце 
■йХодит>) на небе «слева», а луна-месяц — «справа», при этом левая сто
рона считается у селькупов светлой, правая же — темной (Прокофьева, 
Старые представления, 107).

Мне кажется, что в связи с таким положением солнца и лувы 
можно говорить о южной ориентации шаманского бубна, что вполне 
укладывается в представление тюркских и других народов Северной 
Евразии о «высоком» юге и «низком» севере (см. выше). В свете атого 
становится понятным, почему «отправление шаманов во время камла- 

можно трактовать как восхождение, а путешествие «на 
Так ® царство Эрлнка» (Львова и др., 75).

шамааские бляшки (или .чудские об- 
распростоанентт?. о ®Р^кзы рельефы с фантастическими существами. 
^ о г Г Г с ^ и ^  Г " ' " ’" Северо-Востоке Европы.
А. А. Спицьшым, такж^!^!^® ® Начале нашего века в научный о6ор« 
тацию. Трехчленило тг Рыбакову, определенную орие
ражевие подгемного мираТГаде\ш''°'®^ включает в себя 
са Вселенной, который ящера — владыки этого нижнего ярУ
подземный мир Далее сп*. заглатывает солнце и уводит ег

AaJiee следует замечание В. А. Рыбакова об орией^ '̂
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цйй композищ^и: «То обстоятельство, тго ящер, как праш^ю [вВ^т^тт  
из 74), повернут головой вправо, позволяет нал определись opueimiiioH- 
ĵ y всей К0М310ЭИДИИ: развервгутая пасть подземного чудовища дшвккй: 
поглотить солнце, склонившееся к западу. Следовательно, ящвр етщй? 
хвостом к востоку» а мордой к западу; тогда центральная часть кошш- 
зиций оказывается обращенной на полдень, на юг̂  кш̂  ориентировшшсь 
)зсе старинные карты* Древний человек, очевидно, ощущал лик Вселе®· 
вой, обратясь сам лицом к к>гу> к полуденному солнцу в зените, и тогда 
запад был у него по правую pyity, восток — по левую, а север находился 
за спиной^ (Рыбаков, Язычество древних славян, 64—66)* Трудно ска« 
зать, насколько обоснованна такая интерпретация повернутого вправ<̂  
ящера, но она не противоречит нашим знаниям о значении гага для: 
северных народов Евразии,

Пермские шаманские бляш̂ ки с изобралсением ящера

Отметим некоторые элементы ориентации во время шаманского 
*<амлания, насколько они известЕсы нам по этнографической лJй[τβpaτy" 
ре. Представляется, что юг и восток были наиболее благоприятными
сторонами, . . ^

По представлениям верхоянских якутов, душа (кут) будущего 
Шамана воспитывалась в гнезде на Священном дереве шаманов. При 
f  ом «тот. кто имел гнездо на суке, обращенном в “3 ° ^ :
будет счастливым шамавом, оказывающим исцеление больным людям, 
имеющий гнездо на западную сторону будет
лающим беду людям; имеющий гнездо на “
аортить, и исцелять; наконец, имеющии гнездо на 
^̂ а̂здацом со многими превращениями»; добрых ш



ла йобыла приходившая с востока, злых -  с зшада {Худяков, ЗОТ). 
Лиао «к ак ого  шамана перед соавсом камлавия было обращено ва к.г. 
мтем о^поворачивалоя то ва восток, то на запад (Михайловский. 80-
вТвоТвращ^оь из своего путешествия в нижний мир, он поднимал^ 
в средний Ζ ρ ,  имитпруя евду верхом= лицом к югу или
востоку, изображал быструю езду и пел» (Алексеев, Шаманизм. 186), 
Шаманьг Туруханского края при постройке «чистого чума̂  ̂для очисти
тельных церемоний украшали южный конец его головой оленя в д  
человека, а у северного сооружалось некое подобие хвоста; таким обра̂  
зом. чум оказывался ориентированным на юг (Михайловский, 78). Мес̂  
то камлания шамана в нганасанской юрте было у северной стены ли
цом к огню, южному входу в юрту (Грачева, Культовый комплект, 164).

Противопоставление благого юга и оловещего севера проявляется 
в том» что якутские шаманы при камлании духам верхнего мира выст̂  
раивали у южной стороны юрты сооружение из столбов и птиц, смотря
щих на юг, а при камлании духам нижнего мира — с северной или 
северо-западной стороны. При атом западная сторона тоже несла отри
цательную смысловую нагрузку; эту сторону юрты следовало украсить 
изображением двух рыб и быка, чтобы «закрыть» выход из нижнего 
мира. Специальные моления предназначались духам, которых просили 
не допустить, чтобы «входная дверь образовалась с западной стороны* 
(Алексеев, Верования якутов, 153—155, 161).

Камлания в Верхний мир, связанные с правой, южной частью дома, 
проводили якутские мужчины-шаманы, а в Нижний мир — женщины. 
Вот как звучит в этой связи один из якутских текстов: «На правой 
половине (дома) || Три великих шамана, || Чтобы подняться в Верхний 
мир, II Заклиная кверху, Ц Громыхая (бубнами), стоят, оказывается.В На 
левой половине (дома) |[ Три именитые удаганки, ]{ Чтобы спуститься в 
Нижний мир, II Заклиная вниз, || Плавно двигаясь, стоят, оказывается* 
(Габышева, Лексика, 7, ср. 15).

В начале камлания тувинский шаман бил колотушкой в бубен и 
делал вокруг курильницы — обязательного компонента камлания -  
три оборота по солнцу правой, потом левой ногой; s конце камлания, 
проводимого для исцеления больного, кто-кибудь из присутствующий 

^сурильницу и совершал с ней вокруг больного три 
на^авлеТ^Р Движения солнца (Кенин-Лопсан, 23). Такое же
ТУШКИ ижения предполагалось при гадании при помощи

 ̂ сторону сидящих вокруг 
плохое й л Г х ~ . ^  ^ стороной она упадет, означало
ние изваяний Lm-r кование (Там же, 24). Так же я осняше'
ДИЛИ, двигаясь по ^ Целях лечения больных, шаманы

R У хакасов обходил юрту, где проводился сеанс, τρ*ί

Часть I. Ориентационные системы дргених



Сибирское шаманство

пяаа по ХОДУ солнца (Алексеев, Шаманизм 1Q4» с
шаманов: Вайнштейн. О ч ер к .Т бТ  ^
В обряде же. связаваом с нагншием «ерой души, умершего и, 

юрты, мы встречаем движевие в противоположную сторону: «Ето-ни- 
будь красным кнутовищем бил по юрте, совершая круг против солнц©· 
ворота. Шаман бил в свои бубен, обходя юрту в том же направлении» 
(Кеяин-Лопсан. 29). Заклиная злых духов удалиться. як5-тский шшая 
трижды поворачивался против движения солнца (Алексеев. Верования 
якутов, 57).

Выходил шаман из юрты, которая у тувинцев обращена к востоку, 
только по правой от очага стороне, т, е. «чистой», «^ϊyжcκoй» и «юж
ной» (Алексеев» Шаманизм, 25). Так же на восток дверью быд обращен 
чум ненецкого шамана. Примечательно, что перед началом камлания 

" чум окуривали с внешней стороны, обходя его против движения солнца 
(Хомич, Шаманы у ненцев, 25—28; ср, то же у нганасан: Грачева, Шама
ны у нганасан, 89).

У  якутов и других народов Сибири существовало деление на «бе
лых» и «черных(X шаманов. Любопытно, что «белые̂ > были связаны с 
востоком, где обитали айыы — добрые божества, с весенним праздни
ком ысыахйу а «черные» — с западом, где жили демонические духи 
абасЫу и с осенним праздником ысыаха (Гоголев, 118—119).

У нанайцев при посвящении нового шамана необходимо было из
готовить фигурку для его духа-помощника аят>ш\ этнограф, описываю
щий ритуальный процесс рубки дерева для фигурки, замечает: «При 
рубке дерево должно было упасть на восток (запад — сторона мерт
вых)  ̂ (Смоляк, 143).

Любопытна ориентация погребального обряда самих шаманов, чья 
смерть и похороны были обставлены специальными церемониями и 
предписаниями. Так, тувинских шаманов полагалось хоронить в скор
ченном положении, на правом боку, головой на запад (значит, лицом на 
»г1); при этом после захоронения шамана всадники совершали объезд 
могилы по движению солнца (Кенин-Лопсан, 88). Существует мнение, 
что описанный ориентационный обычай сохраняет древнюю традицию, 
восходящую еще к скифскому времени (Вайнштейн, Происхождение, 
113). Вот как описывает погребение тофаларского шамана Н. Ф. Ката- 
«ов, видевший этот обряд в 1890 г.: «Выдолбивши топором дерево, вы
тесывают eroj кладут умершего шамана внутрь и закрывают крышкою. 
Кладут его головой к западу. Все атрибуты шамана: шубу, шапку, бубен 
и колотушку вешали на дерево, близко растущее на западной стороне 
захоронения. Если впоследствии кто-нибудь приезжал к могиле шама
не с востока, то говорил: „я приехал спереди“, приехавший с запада -  
пя приехал сзади“, с юга — „я приехал с полудня", с севера — „я приехал 
нзнутри‘Ч (Катанов, Поездка, 17). Этот п р и м е р  лишний раз показывает^



что захоронение головой к западу означает ориентацию лицом к во(»з.
ку, -епередней̂  стороне.

Схожая щаманскал практика существовала и в Корее вплоть
XX Βν -еЭто, видимо 1 связаво с тем, что в происхождении корейцев 
МАЛИ д еятельн ое участие алтае-язычные компоненты, в частноста 
маньчж уро-тупгусский» (Гоголев, 116; ср,: Ионова, 5 о шаманизме как 
древней религии корейцев, принесенной ими со своей северной праро
дины).

^52 Часть I. Ориентационные системы древних кульщур

Первая Часть книги подошла к концу* Начиналась она» напомто» с 
Китая. Чтобы совсем уже замкнуть пройденный нами круговой путь 
«посолонь» по Евразии, напомню читателям, что до сих пор посреди 
Пекина, в «Сокровенном городе» туристам показывают дворец Kun-ning- 
gung, что означает «Дворец Земного̂ .̂ Этот дворец — один из двух важ
нейших центров шаманства, который принесли с собой в Китай в XVII в. 
императоры маньчжурской династии Цин (ем.: Pang, 57— 7̂0).



ЧАСТЬ Π

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
И ИСТОРИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ ДРЕВНИХ 
ОРИЕНТАЦИОННЫХ СИСТЕМ





О бщ ие замечания

В этой части исследования я намерен, основываясь на иэдоженной® 
в I половине книги материале, попытаться обобщить и теоретичеоки 
осмыслить данные о восприятии стран света в архаических культурах. 
При этом представляется полезным привлечение данных, накоплев> 
иых этнографической наукой в изучении так называемых примитив-  ̂
ных обществ, а также наблюдений над восприятием категорий прострая- 
ства и времени, сделанных историко-антропологической, философской к 
психологической науками.

О риент ация и рит уал

«Благодаря ритуалу небо й аемлй 
пркходят в сорласие, солнце ИчЛ̂ н̂а. 
ярко светят, четыре времени года 
следуют одно за другим, звезды и 
созвездия движутся [по нвбеснбму 
своду]»,

СюнЬ'Цзы, I I I  в. до « .  л  
(цит, по: Дрбанеыитайская фила- 

софиЯг LI, 178)

Как уже отмечалось во Введении, ориентация: по странам света̂ . 
используемая в практике повседневной жизни, оказывалась чреовьг^ай- 
«о важной в системе сшсральной жизни общества, в рамках ритуала. 
Ритуал, как известно, пронизывал все стороны жизни древнего человека. 
Достижение гармонии между землей и кебом, человеком и богом, обычной 
«<изнью и космическими событиями было невозможно без ритуального 
воздействия на космос (см. о ритуале и его роли в архаических культу
рах в работах В, Малиновского, К. Т, Прейса, К, Леви-Огроса, М, Элиаде, 

Франкфорта, В. Тэрнера, Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топорова и др).
* Модель мира является вместе с тем программой поведения для лично- 

и для коллектива, так как она определяет набор операций, служащих 
Лля воздействия на мир, правила их использования и их мотивиров
ку о ,- , .рак формулируют семиотическое понимание пространственно-, 
временной организации мира в представлении древних Вяч. Вс. Иванов 
 ̂ Н, Топоров (Иванов/Топоров, Славянские... системы, 7)*
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Уже в книге ритуалов древнего Китая «Ли цзи» (IV—I вв. до а. 9.) 
v ra e p ™ c b : больших церемониях стествуют те же верар.

отношения, какие сущ ествую т м еж д у  Н ебом  и З е м л е й , (цвт. 
„ r w h M i le v  436) В классической древнекятаискои  к н и ге  «Ц з о  Чжу. 
shL. ί V в до в. 8.) мы находим подробное описание то го , к а к  понимал- 
СИ ритуал: «Р и т уа л  основан на постоянстве д в и ж ен и я  неба, порядке 
явлений яа аемле и поведении народа. Р а з  небесны е и  зем н ы е явлевяя 
происходят регулярно, то и народ берет и х  за образец , подражает ясноо- 
ТВ небесных явлений и согласовывается е хар ак тером  зем н ы х  явлений. 
Небо и земля порождают шесть состояний ци  и  и с п о л ь зу ю т  пять  мате
риальных адементов. Они воплощ аются в пяти запахах , производят пять 
цветов и различаются в пяти авуках. Н о  если  этим  зло уп о тр ебля ть , то 
все перепутается, и народ утеряет свои природны е качества . Поэтому 
для поддержки этих природных качеств и создан р и т у а л ... Ри туал  -  
это устои в отношении верхов и низов, основа и  у т о к  неба и зем ли . Он 
дает жизнь народу...» (Древнекитайская ф илософ ия, I I ,  12— 13).

В сказках, мифах, косм ологических систем ах д р ев н и х  народов от
ражены попытки установить связи м еж ду небом  н авер ху  и зем лей  вни
зу. Ритуал как сакральное действо п р едполагал сак р али зац и ю  прострел- 
ства и времени, в рамках которых он соверш ался, отсю да и  сакральность 
обращения к той или иной стране света при обряде, отсю да  и  сакраль
ность самой ориентации. Как пишет А , Б . О стровский » «в о  всякой  арха
ической мировоззренческой традиции, в р а зли ч н ы х  р еги он ах  мира и в 
различные исторические эпохи косм ологи ческ ая  м о д ел ь  служ и т  сред
ством соотнесения всеобщих мировых законом ерностей  е пространствен' 
но-временными характеристиками м ироздания... Т а к а я  зрительно-на
глядная  развертка косм ологи и  с лу ж и т , в свою  о ч ер ед ь » системой 
координат для внутренней организации р и туала  как  ведущ ей формы 
духовной деятельности и д ля  религиозного  м ы ш лен и я  вообщ е (см - 
Буддийский взгляд, 148),

Противопоставление и разграничение сак р альн ого  и профанвого 
достигалось специальными ритуальны ми действиям и освящ ения — »  
н ^ е м  случае ^  пространства. Т о льк о  сакральное, освященное было

’ f  “  it be granled Ιο exist al all -  wasihc purely itiviab (Francforl, Kingship. 3),
святилища освящались, а значит, воспри- 

вое пространст?о°и^“' “’ космоса (Wheatley, 417). Освят««·
явлениями crnvw ^®тко определенную  и заданную  к о с м и ч е с к и м и

воплощенный f  важнейшими элементами являли(!Ь центр,
мировым древом и mundi), которая могла быть мировой горой.

всеГо“ о Г : т Г ш е Д ; Г к Г Г ^
задавалась, несомненно пространственная м одель мир

, миф ологическими и ри туальн о -к осм ΟΛΟΓίΓ*



ориентация и ритуал

скимй факторами и имела сакральное значение, воспроизводя на т (^  
ро- и мезокоемическом уровне макрокосмтшскне с-тр̂ гктуры (см.: ЕШ е, 
DasHeilige, 22— 29). Интересно наблюдать. ка1с повышается сшшотичносуь 
обычных в повседневной практике пространственных связей и отноше
ний, когда они проявляются и осуществляют себя в ритуале (см,: Бай- 
бурин/Левинтон, 91),

Символический параллелизм между всеми частями мира, всеми 
его явлениями и процессами, включая человека  ̂был составной частью 
мировоззрения архаического человека, при помощи которой он мог тгред- 
сказывать события предстоящие» истолковывать прошедшие и пытать
ся избежать или смягчить последствия неблагоприятных. Собственно, 
астрология и другие формы мантики (гадания) строили свой аппарат и 
возможности именно на такой универсалистской концепции бытия, так 
ярко проявившейся в древнем Китае.

При этом обнаруживаются поразительные сходства между космо
логическими системами архаических «высоких? культур и так называе
мым примитивным интуитивно-ассоциативным мышлением, описы
ваемым этнографами в традиционных культурах Африки, Америки, 
Австралии и Азии. Э. Кассирер называет такой тип мышления мифоло
гическим; в отечественной литературе его часто называют также мифо
поэтическим (см.: Топоров, Первобытные представления, 9—19, 26—33; 
Он же, О ритуале, 9). «Стадиально это наиболее ранний исторический 
тип мышления, ему свойственны такие способы упорядочивания зна
ний и прокладывания смысловых связей, которые соответствуют мифоло
гическому моделированию мира» (В, И> Рудой в: Буддийский взгляд, 7), 

По замечанию В. Эберхарда, пережитки так называемого прими
тивного мышления весьма живучи, разница между мышлением прими
тивных людей и нашим состоит только в том, что противопоставляются 
способ мышления узкой интеллектуальной прослойки нашего времени 
и «примитивов^. Если же иметь в виду мышление прочих слоев обще- 
стаа, то разница оказывается небольшой (Ebcrhard, Beitragc, 1).

В этой связи представляет интерес теория Р, Вертело (Berthelot, passim), 
предполагающая «астробиологизм» архаического мышления древних 
азиатов, при котором с математической логикой и повторяемостью про- 
•гекающие процессы космического порядка соединяются, сопрягаются с 
биологически детерминированными ритмами земной жизни.

Большой материал детского восприятия пространства, накоплен  ̂
«Ь1Й учеными-психологами, помогает на онтогенетическом уровне по- 

и описать многие явления, свойственные филогенезу человека как 
sapiens (ср.: Ахундов, 24: «...история интеллектуального развития 

ребенка в специфической и сжатой форме воспроизводит историю ум
ственного развития человечества»ί см. работы: Пиаже; Ананьев/Ры
балко).



Наряду с изучением генетической психологии, рассматривающей 
гевезис пространственвых представлений в процессе развития ребевка 
немалое значеяие для правильной оценки нашего материала ямеют 
иссладования пйтопсйхологов, обнаруживающие многочисленные иарал- 
лели и закономерности, проявляющиеся и в архаических представле- 
ниях (Ахуядов, 17^18» 34-39). Палеонсихология, составляющая суще, 
ственную часть нашего исследования, и патопсихология часто идут рука 
об руку, поскольку последняя рассматривает деструкцию психики как 
поэтапный процесс, разрушающий сначала самые «молодые<> генетй- 
чески слои психики и тем самым выводящий исследователей к арха
ичным пластам сознания, обычно спрятанным в глубине психики (Таи 
же, 34).

^gg Чаеть II. Сравнательно-истори^ский анализ



Глава L  ПОСТИЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА:
ЦЕНТР И ОРИЕНТИРЫ

«Чтобы жить в Мире, необходимо его сотворить̂  но 
никакой мир пе можот родиться в хаосе, одцородио- 
стн и относительностн мирского пространс-гпа, Об« 
наружоние или проекция точки отсчстл — „Цент* 
ра“ — равносильна Сотсорониго Мира».

М  Эли Аде» Священное и треков, ЗВ

От Хаоса к Космосу: первичная организация простраиетва

«Вначале был — так начинаются описания творения мира
(космогонии) почти у всех народов Земли (см.: Мелетинский, Поэтика» 
206 об образе Хаоса в полинезийской, японской, китайской, вавилонской, 
египетской, иудейской, греческой, скандинавской, древнеамерикалской 
и других мифологиях). Из Хаоса — нерасчленеяыой, неупорядоченной, 
иногда бесконечной материи, т. е. не имеющей пространственно-вре  ̂
менных характеристик, позже по воле Творца (или каким-то другим 
путем: по инициативе первопредков, по воле судьбы и т. д.) возникает 
Космос. Это — поистине самое важное событие во всей мировой Исто
рии, ибо с этого момента она и начинается. Космос — в отличие от Хаоса — 
упорядоченный, определенным образом структурированный во време
ни (оно как раз и начинается в момент космотворения) и пространстве 
мир (ср. древнекитайское: «Хаос — смешение тьмы вещей, еще не отде
лившихся друг от друга» — Мудрецы Китая, 6), Обретение дростран- 
ственной структуры означало появление верха и низа (например, неба и 
земли, которых в Хаосе не было), центра и периферии, правого и левого, 
суши и моря, гор и ущелий и других признаков расчлененного про- 
<̂ травства.

Рационалистически перетолковывая миф о космотворении, можно 
сказать, что появление на Земле homo sapiens с его способностью ощу- 
Щать пространство и время как бы «открыло» эпоху рефлексии этих 
имманентно пребывающих в природе категорий в некоем внеположен- 
ном сознании, а именно — в сознании человека- Возникновение подоб
ной ре({)лексии, очевидно, и отражено в космогонических мифах. По сло
вам М, Д. Ахундова, «эти понятия настолько фундаментальны, что на 
определенной ступени развития культуры, в древних мифологических, 
религиозных и философских системах, они рассматривались как гене·* 
'гическое начало мира (зрван — в раннем зороастризме, хаос — в древ- 
1̂егреческой мифологии, акаша и кала — в древнеиндийских учениях и 
ДО» (Ахундов, 3),
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Осмысление человеком окружающего его Земного проетрадегва 
яа протяжении всей истории человечества шло рука об руку с процее, 
сом выделения человека из природной раститедьво.«щ,
вдаяоПреды, его отчуждения и отдаления от влияния природных цак. 
Z  даия^ния, которые на первых порах так сильно сказывались ааего 
жизни Тем не менее в эпоху, когда складывались архаические пред. 
ставлепия о времени и яространетве. человек еще не исключал себя иа 
природио-яавдшафтвой среды и. чувствуя себя частичкой природы. 
ItocMoca, космизировал и свои пространственные ощущения и представ- 
ления-

Картина мира древнего человека складывалась поэтому из тесного 
взаимодействия человека и Космоса, влияние которого на человеческую 
жизнь было столь огромно.

Исследователь древнеиндийской космологии В* Кирфель ааметад, 
что «вначале человек стремится найти во Вселенной какие-то твердые 
пункты орнектированияо и лишь затем строит картину мира (Kirfei, 
Kosmographic, Р ). Такими твердыми пунктами ориентирования для древ
него человека были сакральный центр и в определенные стороны исхо̂  
дящая из него радиация божественной, космической силы.

Axis mundi ( центр и ось м ира )

Говорят, каждый человек несет в себе всю Вселенную. Эта баналь
ная и расхожая фраза имеет тем не менее огромный смысл. Человек 
всегда воспринимает окружающий его мир относительно самого себя, 
полагая себя в центре Вселенной, он — начало отсчета при любом дей
ствии, при любом измерении, при любой попытке определить, структу
рировать и измерить пространство (ср,: Tuan, Topophilia, 30: «Egoccalrisin 
and eihnocentrism appear lo be universal human Iraits*). Эгоцентрическая пози
ция человека как биологического существа распространяется затем и 
на более широкие сообщества людей — семью, общину, деревйЮ, город» 
ооласть, страну, космос (этноцентризм). Все это относится к совремейно' 
му человеку, но еще более актуально это было для человека архатеско 
го с его мифопоэтическим сознанием, сакрализирующим понятие Центра 
(см,: Элиаде Священное, 31^37; Eliade, Kosmos, 25-29; Исш, Das

iw v n ’ "ΓοηοροΒ, О ритуале. 13-14).
мая стп·.·! поселение, мой клан, мой нарМ·
Г ш с ?  Воел^^ классики социальной антропологии Дюркгсй«
” р о ™ „ и в  человек -  аеопределевво;
как это было V и » п  характеристики племенного п р о с т р а в с т М ·

земли во мнориу *  "лемени сиу; отсюда представление о ВУ»
(Durkhcim/Mauss, 65.87).

жителей Месопотамии выступает у китайцев и индийдеВ'
Месопотамии и египтян, у иудеев и арабов, у греков и



5 христи^стве й буддизме, у кельтов и германцев* у тршс и тВШ^ 
народов Евра^ши, как, впрочем и др̂ п̂̂ х частег̂  свш-а {ш . т т с ^ ш  
Элиаде, 81 --37; Tuan, Space, 38--Ю; Idem, Topophilia. 31-^41), Чш?го йто 
ставление имеет вербальное и иконографическое выражейне, кад̂  в дач[В- 
фййском омфалосе в Греции; иногда оно аодраз̂ г̂мевае’гад неявно, на
пример» в ориентации карт» в центре которых находится сакральяь1Й ш 
(или) политический центр страны, как в древнейших вавилонских к 
египетских картах, в картах мношх других народов.

Образ дупй. Земли ассоциировался с прохождением через? эту сак
ральную точку оси мира (axis mundi), которая имела множество варьирую
щихся от культуры к культуре образов. Один из самых распространен" 
ных в мире образов оси мира — мировое древо, символизировавшее &ту 
ось как проходящую через три мира и связывающую их между собой: 
корни находились в подземном мире (мертвых), ствол проходил в над
земном мире (людей) и крона олицетворяла небесный мир (богов) (об 
образе мирового древа смл Элиаде, Священное, 31, 94—95; Cook, TlieTree 
of Life; Топоров, О структуре; К происхождению; Древо мировое).

Отметим сразу» что нередко уже образ мирового древа (или миро
вой горы) нес в себе помимо вертикального членения вселенной пред
ставление о четырехчастной горизонтальной плоскости (см. ниже в раз
деле ^2x2=4: четырехчастный мир»).

Образ мирового древа имеет свои алломорфы — семантически эк
вивалентные ему образы (Мелетинский, Поэтика, 215). Такхши предста
ют образы мировой горы, мирового столба, башни, храма, ступы, лсст^ 
ницы, веревки, фаллоса и т. д. Возможны также антропоморфные фигуры, 
выполняющие роль мирового центра бог (например, Будда) или царь 
(Семена, Схемы, 137—147; Символы, &2).

Образ мировой горы возник из представления, что центр (пуп) зем
ли должен быть как можно больше приближен к небесам, отсюда раз
личные формы культовых сооружений, имитирующих мировую гору 
{Ruigbom; Bcrlling; Whcallcy, 429). К таковым относятся вавилонские эдк- 
куроты (вспомним Вавилонскую башню «до небес»), храмовые горы в 
Индии и Юго-Восточной Азии, пирамиды египтян и жителей доколум
бовой Америки, в принципе — любой храм, имеющий вертикальную 
структуру.

Пуп земли мог изображаться то в виде озера, то дыры в земле, то 
камня, то горы (Gacrtkc, 976—977)- Мировая гора присутствует в космоло- 
гичеоких представлениях к и т а й ц е в ,  индийцев, вавилонгш, х ^ в ,  греков 
и римлян, тюрков и других народов (Ibidem, 959—972; Jobes, II, 11-9 1131,
Roux, Religion, 16__18). Представляется, что и мировая гора на карте мира
Косьмы Иидикоплова (VI в. н. э.) имеет своим прототипом ближнево
сточные мировые горы; ведь его карты основаны на σχήματα, которые 
он получил от несторианского патриарха и главы персидской церкви 
Мор Абы из Нисибиса (Gaerfc, 959). Обычный коомолоигческий обраа -

flpjctnu:nireHtie npocmpancm&a; центр и ориепзшфы
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мировая гора  ̂ центре мгфа и четыре реки, вытекающие из нее. З̂ от 
^ Г о т ч е т ^ в о  представлен в Индии и буддизме, есть он и в Виблщ, 
{Ibidem, 979). Я думаю, что четыре библейские^раиские реки, вытекаю
щие из рая, — отголосок тех же предстазлении.

Крест, R8 котором был распят Иисус Христос, также отождествлялся 
в последующей традиции с мировым ^ '̂ OToposj
находился крест, -  с мировой горой (Eliade, Images, 213— 217; подробнее 
см ♦ Бвсюков, Мифы). У архаических народов Америки в роли мировой 
оси могли даже выступать вулканы, которые связывали собой верх (небо) 
и низ (преисподнюю) (Coggins, Zenith, 115). Гора как нечто сакральное рас. 
сш троталась и древвими славянами, устраивавшими на вершинах хол
мов и гор свои капища (Рыбаков, Язычество древних славян, 285-^295).

В Китае через пуп Земли, который олицетворял собой император* 
ский дворец, проходила ось мира, связывавшая сына Неба непосред
ственно с Полярной звездой, находящейся на этой оси. В «Чжоу ли? ось 
мира характеризуется как «место, где небо и земля встречаются, где 
четыре времени года возникают, где ветер и дождь скапливаются и где 
инь и ян находятся в гармонии» (цит. по: Wheatley, 428). Вместе с тем в 
древнекитайских представлениях существовали и другие образы миро
вой оси или подпорки неба. Это — гора Куньлунь и некоторые другие 
горы, по которым можно подняться на небо и спуститься на землю; это 
и Цзянь-Древо, имеющее девять ветвей вверху и девять корней внизу: 
«Все первопредки по нему поднимаются (на Небо) и спускаются (на 
Землю), (Там), когда солнце в зените, нет тени, крикнешь — нет эха- 
Ведь это центр Неба и Землиt> («Хуайнакь-цзы«>, цит, по: Лукьянов, 
Становление, 58; ср.' Юань Кэ, 44—45).

Такое же положение под Полярной звездой имеет и гора Меру — 
axis mundi в индийской мифологии. В одном арабском произведении 
IX в. ^верждалось, что Кааба в Мекке представляет собой центр все
ленной, поскольку находится прямо под Полярной звездой, которая рас
полагается в центре небес (Wensinck, ideas, 15).

Сакральный центр, таким образом, оказывался наиболее близким 
к небесам, он образовывал место встречи земного и небесного , позволял 
осуществлять контакт между этим и тем мирами, В  конечном  итоге, 
оал!^  Г  социально, исторически, г е о г р а ф и ч е с к и  И сак·
CTDVKTvmmo*̂ ” ^ самый важный элемент сакрального и профаииого 

кеии^о’̂ ^ Г о Т п р Г р Г с Г а ™  «УДорядоченаого. по срд«-

ориентирования человека в .еограф;·^

ИХ отношения и ятлй / ------- ^ ь « « т ы  воспринимает через .
шевия к  этой центральной точке. Такое ц ентрическое (точв̂ ®
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сказать, эгоцентрическое) восприятие простраветва яах-одит aRjyreJfmaK 
объяснение в том. каким путем человек оададввает лрострввсяяом в 
процессе своего развития и познания окружающего дара (подробиев 
С54.: Подосинов, Картографический принцип, 22*-45).

Психологи считают, что первый, более ранний тип пространствен- 
ныг̂  представлений формируется как «последовательное представление 
передвижения в пространстве, где исходное — сам человек и все точней 
пространства соотносятся с движущимся центром ̂  (Ярмоленко, Роль 
речи, 69).

Человек еще не вырван из окружающего его географргческого лан
дшафта усилием абстрагирующей мысли, не может еще мысленно взглзг- 
нуть на землю как бы со стороны, с высоты птичьего полета* Он еще 
часть этого ландшафта, причем часть центральная и централизующая, 
организующая остальные объекты окружающей действительности от- 
}Юсительно самой себя.

Естественно, что такое восприятие пространства воздействовало на 
многие сферы духовной жизни общества, в частности на космологиче
ские и астрономические взгляды древних, на ранняе гутапы картогра
фии, на некоторые явления социально-политического, религиозного и 
психологического характера.

Хорошо известен у разных народов социально-политический и рели
гиозный «эгоцентризм», официально провозглашающий центром страны, 
ойкумены, космоса свою страну, столицу, царский дворец, храм, алтарь. 
Так, Китай в представлении древних китайцев — это Срединная Импе
рия (Чжун го), но и Индия для индийцев — «Срединная странам 
(Madhyadcga) (см.: «Законы Ману», II, 21). Иерусалим для евреев Ветхого 
завета — центр и пуп Земли [ср, Hes. 16,46; «Так говорит господь Бог: 
Это Иерусгшим! Я поставил его среди народов» (Vulg.: in raedio gentium); 
cp : Ibidem, 38, 12 о еврейском народе, живущем in medio lerrae (LXX; έτη 
x6v όμφαλον της γης)]* Тем же для вавилонян был Вавилон (Winkler, 
WeJlschopfung,5—36), для греков — Дельфы, а в них храм Аполлона Дельфий
ского с его алтарем, символизирующим пуп Земли (см.: Strabo, IX, 3, 6: 
<̂ Храм лежит почти в центре всей Эллады.,,, храм называли даже пу
пом Земли, считая его лежащим в центре всей обитаемой земли«ν). Это 

можно сказать про Мекку, которую Мухаммад назвал центром Все
ленной, после того как некоторое время эту роль вьшолнял для мусуль
ман Иерусалим.

Как известно, человеку в космосе древних германцев отводился 
^ИДгард. «Важнейшая х а р а к т е р и с т и к а  Мидгарда, срединного огорожен  ̂
«ого пространства — его л о к а л и з а ц и я  в центре (на это, в частности, 
указывает сам элемент mi6̂  „средний )̂ как по вертикали, так 
^онтали, т. е. в максимально сакральном месте̂  ̂ (Топорова, Семан1иче-
с̂ <ая структура, 29),



4&£шь ih  Сраваит&льно^истораческиа
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HttVTbi в 9ПОСО вазывшот сяоо страну ^орто дойду, (средняя стра. 
Ш). ^^нГпоставляя ее .аижвей. (северной) и .верхней. (к,«аой)

® картографической врад.
тике различных народов, дающей типологически сходн^ картину: как 
™^ило в центре карты мира расположен религиозныи или политиче
ский центр данной страны, народа, религии (ср.: Jerva, М ). О социаль. 
ном аспекте такого картографического эгоцентризма Т. А . Шумовскйй 
писал: «Карты всегда служили одним из орудии политики ^  экспан
сионистской внешней политики, характерной для государств древнего 
мира. Именно поэтому... на вавилонских, греческих, еврейских, персяд. 
ских картах... физическим центром изображения является его идеоло- 
ги̂ шский центр — данная страна с его столицей посредине. Каждая 
империя рассматривала себя как „пуп зeмли‘̂  сердце вселенной, к кото- 
рому в качестве составных частей тела должны тяготеть остальные стра
ны мирао (Шумовский, 579).

Такова, например> вавилонская карта персидского времени, в цент
ре которой помещен Вавилон (Peiser, 361—370), Греческий географ ПГ— 
IV вв. н. 9, Агафемер сообгцает, что древние греки «изображали ойкуме* 
ну круглой, посредине же, по их мнению, лежит Эллада и посредине 
последней — Дельфы. Они — пуп земли о (1, 2; ср.: Myres, 615). Многие 
из сохранившихся карт средневековой Европы в геометрическом цент
ре помещают Иерусалим (Bagrow, 49; ср.: Debcnham, 13, 15), в большин
стве же арабских (исламских) карт мира в этом месте изображается 
Мекка (Miller, Маррае Arabicae, 104— 114).

Показательны случаи, когда создатели карт, « забывая«> об обще
принятом центре, в середину карты помещают свое местонахождение- 
Причиной такого смещения центра может быть географическая УДа- 
ленность автора карты от традиционного центра, его политические иля 
религиозно-психологические воззрения. Например, в центре карты, из- 
готовленной арабоязычным тюрком Махмудом Кашгарским (XI в·).

арабской картографии Мекки или Медины нахо-
21__2R- озеро Иссык-Куль, где жил автор карты (Herrmann А >

В Среднеазиатский географ-филолог, 98; Бабков, 136--1S9).
Фии Р®"°“<̂’'РУируемой К. Миллером по тексту геогра-
t  по мнению этого ученого,
Гарт а «  большинстве аападяоевропейскда
(Miller, Mappacmundi^^vr^.T неизвестный автор геограФ»
.Космография,. 402- 403). «bden, Grundlagen, 10; Подосивоя.

предшествует восприятие пространства логически
более субъектипный ли4о^=  представляя с®

ный личностаый подход к изображению мира. Тем не



^̂ евее в более позднее время возможны, как мы вщим, редвдншшдо0·^ 
його антропоцентризма, но уже обусловленные сощтальйо-пешггшге5шг>· 
JJH факторами.

Эти примеры показывают, что исходной точкой отсчета для »аоб- 
ражения окружающего мира остается прен?де всего позиций автора» т - 
куда он, как из центра, обозревает мир.

Отражением центрической позиции в космологии и астронолши 
древних можно считать различного рода геоцеатрические теории» свой
ственные большинству народов на первоначальном этапе познания струк
туры мира в космическом масштабе. Ученые устанавливают, например, 
существование всеобъемлющего «Закона Центра», свойствештого воз
зрениям древних обитателей Мексики и отрааившегоея в их декора
тивном и религиозном искусстве и архитектуре (Зфига^, 90 sq,).

Таким образом, центрическая позиция человека, ориентирующего
ся в мире, пронизывала собой все уровни пространственного восприя
тия. «„Центр мира‘* совпадает с центром ряда вписанных друг в друга 
сакральных объектов — космоса, земли, страны, города, храма, алтаря й 
т* п. В этом смысле все эти объекты изоморфны друг другу и паофуше- 
щюнальны^ (Топоров, О космологических источниках, 116).

Эгоцентрическая картина мира, являясь элементом чувственного 
мироощущения человека, определенным образом проявлялась, выра
жалась, запечатлевалась и в географических описаниях древности. Мпо  ̂
гие такие описания и целые географические трактаты строились на 
последовательном перечислении городов, стран и земель, увиденных как 
бы из центральной точки ойкумены, где подразумевается местонахож
дение автора,

В. Н- Топоров в качестве особенности «космологической^  ̂ тради
ции истории называет «описание последовательной организации про
странства (в направлении извне внутрь)» и «идею помещения того, кто 
делает описание, в центр (в пространственном и морально-оценочном 
отношении)» (О космологических источниках, 119, 136). Естественно, 
что в этом случае направление, указываемое автором, нередко опреде
ляется терминами «за, по ту сторону, дальше^ и «перед, по сю сторону, 
ближе о, по четырем странам света или розе ветров, рано знакомой по- 
'iTH всем народам, от «центра ойкумены» к ее окраинам или наоборот*

Наглядную картину такого представления о пространстве дает уже 
упоминавшийся Агафемер (II, 7), который, описав розу ветров по Тршосф^ 

Родосскому (III в. до н. э,)> перечисляет народы, населяющие край
ние части земли {τά πέρατα) под каждым из ветров. При атом Эфиопии 
оказывается у него за (υπέρ) Египтом, гараманты (центральноафрикан^· 
<̂ «ое племя) Сиртами (заливы на средиземноморском побережье 
Африки), западные эфиопы за маврами и, наконец, скифы за Фракией. 
Естественно, что такое «веерное*  ̂ описание возможно лишь в том сдз»:-

постижение пространства: г^ептр а орийнгтц1ы 1̂0 .̂
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аде если автор мыслит себя находящимся в центре розы ветров, рд̂ . 
^бадГв районе Эгейского моря; для Т.™осфена этим центром был, по. 
в ™ м у  остров Родос, его родина (см., например: Lassere, 1380).

К ик^я , именно такое -  непосредственное и центрическое _  
ордаитирование имел в виду Полибий, поучая своих читателей: ,Прв 
созерцании предметов мы привыкли поворачиваться лицом всякий раз 
к тому, на что указывают; подобным образом мы должны всегда обра. 
щать наш взор к тем странам, которые упоминаются в повествовааии. 
fin, 3S>. Можно предположить, что тем же способом ориентировался в 
мире н сам автор, определявший местонахоледеиие географических объек
тов через отношение их к самому себе как к центру.

Таким образом, центризм, вернее, эгоцентризм картины мира со
ставляет основу, начало, первичный принцип, исходный пункт любой 
ориентации в древних культурах.

Как замечательное исключение из правила можно рассматривать, 
вероятно, парадоксальную ситуацию» когда сын Поднебесной, *Средиы- 
ной Империи», китайский буддист Фа Сянь приезжает паломником в 
Индню (это было в начале V в. к. э.) и находит для себя возможным 
спокойно рассказывать о том, что Индию называют Срединной страной 

а индийцы удивлялись тому, что «ханьские^ паломники пришли 
в Индию из столь отдаленной, «окраинной® земли (XIV, X X ); более того, 
однажды он и сам стал думать: «[Мы] сами, к несчастью, рождены в 
окраинной стране» (XX; перевод см. в: История и культура, 307, 313, 
321). Слышать это от китайца, привыкшего все, что находится за преде
лами Китая, считать «окраинным» и варварским, было бы очень страН' 
но, если не учитывать того обстоятельства, что Фа Сянь — буддист я 
приехал как благочестивый пилигрим на свою духовную родину — в 
страну, где родился, просветлился и проповедовал Будда.

Дуализм в восприятии пространства

Ориентация в пространстве предполагает существование как м«- 
отсчета, из которой человек ориентируется 

ПИЯ точки на периферии, в сторону которой эта ориента-
KOToobiL^p вляется. Так рождается система ориентиров, о т н о си т ель н о  

фиксиоует Р^<^с«атривающий себя как центр окружающего мира»
ш Г  Направление от этого центра к периферии (по-

Вообш; Картографический принцип, 29-^34).
ну (особенно это может быть любое направление, в любую сторО'
в мезо̂  и микрокосм^чр практического ориентирование^
странстве ориентирами В географическом
течения рек o'lenft глг̂  вьтступать приметы местного ландшафта-
ров и « о р о к ; ~  °Г »^  "Обережья морей, направление вет-

И, наконец, астрономические явления — движен”^
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еолнаа. луны и звезд. Анализ названий стран света в ряалшшых языках 
показывает, что часто ориентиры нопосредстввнного географячеокого 
окружения выступают заменой стран света, определяемых аотропомя- 
чески, т. е. по движению небесных светил (см., например: Шемяшш, 44; 
Подосивов, Картографический принцип. 30—32).

На мой взгляд, все системы ориентиров имеют а своей основе психо
биологическую  природу человека (подробнее см.: Подосинов, Психобио
логические особенности, 48 55). Само устройство человеческого тела 
предполагает наличие в сознании человека иаиачаяьвмх психофизи
ческих категорий «переднеео и «заднее«правое» и «левое», а суще-' 
ствование земного притяжения задает его организму различение «верха» 
и «низа» {ср. в одном арабском космогоническом тексте: о Тело имеет 
шесть направлений: вверх» вниз, вперед, назад, влево» вправок, см.: Nasr, 
51—52; ср.; Топоров, О числовых моделях, 35; Slrokcr,65—79;Tuan,Spacc, 
30—36). Благодаря существованию этих особенностей все горизонталь
ное пространство вокруг человеческого тела начинает члениться на че
тыре части► «Передняяо находится перед ним, и человек может обозре
вать ее, поэтому она наиболее обжита, безопасна, как бы освещена 
человеческим зрением и потому наиболее сакральна. «Задняя», нахо
дящаяся позади человека, «темнао и небезопасна, так как она не попа
дает в поле физического непосредственного наблюдения; это профанное 
пространственное поле. Так же обстоит дело с правым сектором и ле
вым, которые, будучи расположенными с двух сторон от человека, полу
чают в зависимости от преимущества той или иной руки (обычно в роли 
преобладающей выступает правая) большую или меньшую сакральность 
(ср,: Tuan, Space, 40).

Поскольку сами по себе эти четыре сектора «человеческого» про
странства не могут в силу релятивизма позиции человека выстз̂ иать 
ориентирами в географическом пространстве, чтобы стать таковыми, они 
должны наложиться на приметы окружающей среды. Естественно, что 
одной из самых вечных и неизменных ориентационных примет косми
ческого порядка является Солнце, ежедневно встающее на востоке и 
заходящее на западе. К тому же восход Солнца воспринимался как 
радостный светлый акт начала жизни, а заход — как упадок, тьма, смерть, 
конец, что было аналогичным семантике переднего и заднего секторов 
зокруг человеческого тела. Вот почему одной из самых распространен- 
Hbix в архаических обществах ориентационных систем является такая, 
1Ч)и которой передней считается восточная страна света, южная — пра̂  

западная -  задней, а северная -  левой. По аналогии с человече- 
ским восприятием пространства, также и архитектурные сооружения 
(дворцы, залы» комнаты, юрты, храмы) и целые города {например, старый 
Пекин) имеют свою переднюю часть (фронтон) и заднюю, пр^ую и ле- 

(Tuan, Space 41—42). Дворец монгольского хана Мунка в Каракору  ̂
имел трон у северной стороны, где сидел хан лидом на юг, и также
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на м онгольской  табели о рангах, справа (са.
переовы) или слева от аравй-геля. Как хан вмел юг 

^Гй стороной, L  и для его дворца юг был передом (см. описание Рув.

*’^ д ; « о ’ХГч'!^с"ть э т и х 'категорий, которые постоянно выступаюг в 
роли ориентиров при определении положения человеческого тела среди 
™оужа<ощей его среды, вероятно, стала цричинои возникновения яут,- 
ньтх (бйнаряьгх) оппозиций, что свойственно ар хаи ческ ом у мышлению 
человекй и дожило во многом до наш их дней (в ы я в лен и е  бинарных 
оппозиций составляет сердцевину методики стр уктурали стск их  иссле^ 
дований apxawiecKHx обществ, особенно ярко оно представлено у  К , Леви^ 
Строса; о роли бинарных оппозиций в лингвистике , м иф ологии  и ритуа^ 
ле см.: Ив&пов, Бинарные структуры, 206— 236).

Дуалистическое восприятие пространства, в первую  очередь свя- 
занЕое с противопоставлением правой и левой  стороны  (о т  правой и 
левой руки)» пронизывало все сферы ж изни , н аи более яр к о  проявив
шись в сакральных представлениях и действиях (ом, подробнее следую
щую главу).

Поддержкой и развитием атого биологи ческого  дуали зм а  следует 
рассматривать и различные формы дуализм а природного  происхожде
ния, ва^кыейшей из которых является дихотомкчное противопоставление 
верха и низа, вызванное наличием земной гравитации» а такж е природ
ные дуальные оппозиции — день и ночь, лето  и зима, х олод  и тепло, — 
вызванные ежедневным и годовым видимым движ ением  главного для 
Земли светила — Солнца.

Даже трехчленное деление мира по вертикальной  оси —  подзем
ный мир, мир людей и небесный мир богов —  изиачально  предполагало 
члеР1екие космоса только на две части, что видно и з  наиболее архаич
ных пластов мифологической картины мира м ногих народов, деливших 
мир на землю и небо. Так, ведические индийцы сначала  видели мир 
состоящим из двух частей* неба и зем ли —  пары прародителей, позже 
выделилась еще одна промежуточная зона, которой владел особый бог 
(K iffd , Koitnographic, 3; ср.: Индуизм, 240— 241).

многих древних культурах вместо известного нам деления года 
а 4 сезона наблюдается архаичное членение его на две половины -  

i f  “  теплое время года), по которы м  и строился
TOR например, у  древних германцев, скандинавов, кель-
μοη’γοΪ οβ славян, в культуре М охендж о-Д аро и Хараппьь У
14в 150 1 ^  Сибири, см .: К алендарь, Ю , Н В -"
a L  L ;  М « ; ! !  «  категории . 38; Голан . 1 8 2 - Н 0 ) .  В

кий] г о Г о о я т Г п У ’  ̂ ™ « ° Р « с я :  « У  богов день и ночь ^  [человсчво^
с е в 1 ^  й Л .  Равделенць.й надвое: день _  период движ ения соЛНД« *

Риод движения к  ю г у « , И з этого следует, что год Д



дался на две части -  от зимнего солнцеворота до лтгего й от летнегв 
до Зймвего (так же было и у таджиков: полгода счет времени ввяск 
«вверх О И полгода о вниз», см,: Рахимов, 74—7?)

Исследования обозначений стран света пок«зыв«ют, что первшш. 
чально не было разделений горизонта на четыре части? оркентирашз: 
выступали только восток и запад, эта ось делила весь мир на две боль- 
шие половины -  южную от востока до запада и северную от запада до 
востока. Следы такого архаичного дуалистического восприятия стран 
света находят в различных источниках, характеризующих палеопсихО'- 
логию пространства (Scidenberg, 315), в частности, в древнегрв'ческих обо
значениях стран света (см. главу о Греции).

Вероятно, ие случайно основные принципы мироздания отражены 
в древнекитайской философии понятиями ш<ь и ян, дуальные отноше* 
яия которых порождают и пронизывают все сущее, а первопредии лю- 

’дей Фуси и Нюйва отождествлялись с востоком (солнцем) и западом 
(луной),

В древнем Китае хорошо известна также мифо-философская ле
генда о пяти владыках четырех стран света и Центра. Сохранились, 
однако, свидетельства того» что в глубокой древности весь мир делился 
на две части: южной владел Янь-ди (позже он остался Владыкой Юга)» 
всей прочей (т. е. северной) — Хуан-ди (позже — Владыка Центра), 
Они были братьями > но затем, ие поделив власти, начали борьбу за гда- 
венство» приведшую к знаменитому сражению при Чжолу, окончившее 
муся поражением Янь-ди (Юань Кэ, 59, 275).

Следующим этапом распространения биологической и природной 
дуальности на прочие сферы жизни можно считать социальную дихото
мию, делящую общество на две части (показательно, что К, Леви-Строс 
считал одной из характерных черт перехода от природы к культуре 
осознание именно биологических различий в терминах бинарных оппо
зиций, подробнее см.: Мелетинский, Поэтика, 84).

Эгнографы фиксируют в примитивных обществах, несмотря на 
наличие позже разделения на кланы по всем сторонам горизонта, перна·* 
начальное деление на две половины (moieties). Так, индейцы зуньи* клаг 
ны которых соответствовали всем странам света, к тому же еще зениту, 
надиру и центру, первоначально, как гласит их миф, делились на две 
части — «народ зимы» (т. е, севера) и «народ яетал̂  (т. е. юга); также и 
австралийские аборигены из племени вотджобалук (Woljobaiiilc), при су
ществовании 18 кланов, соответствующих 13 тотемам» расположенным 

13 направлениям горизонта, выделяли ось восток-запад как оснон' 
иую и все кланы делили относительно этой оси на две большие общно- 
<̂ти ^  крокичей (на севере) к гамучей (на юге) (Оигк1геш)Л̂ !аи5̂  61).

«Всеобщей первоначальной формой родового строя» А. М. Золота
рев считал дуальную организацию, которая, исходя из двухфратриаль- 
«ого деления, возникшего в результате создания экзогамных запретов

[Юстижение простри,icmea: центр а ориентиры
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«„„.йитаого стада, определяла и пронизывала собой все вос 
3 «и ™ с и ф ш < а ц и и ,  «ак космогонические, так и природные. Сле! 
™ о й  дуальной идаолопш Золотарев ваход*^ в б^ьшинстве архад,^ 
™ .Г  Австралии. Океании, Северной и Южной Америки, в

ше (Золотарев,
Родовой строй, 50, 59, ab~-yii ei , ------   ,.ο  генезис дуала̂
„ой организации в разных общественных группах может быть различ. 
яым (см. подробнее: Леви-Строс. Структурная антропология. 17^18).

П р о я в л е н и е  дуализма в представлениях, связанных с ориентацией 
по странам света, будет не раз отмечаться в дальнейшем изложении.

2x2=4: чет ырехчаст ный мир

Простейшее арифметическое действие — удвоение «дуалистского? 
числа 2 — приводит к построению четырехчастного пространственного 
мира, который в совокупности с пятой точкой центра (добавим к на
шим арифметическим «упражнениям >> еще одно действие, сложение: 
4+1=5) вполне охватывает все возможности пространственных отноше
ний в горизонтальной плоскости (например» на земной поверхности) 
Но кому и зачем нужно было производить эти арифметические дей
ствия, и какое отношение к реальным пространственным представле
ниям может иметь этот арифметический символизм? Круглая линия 
горизонта дает возможность построения мира какой угодно «членно- 
сти* “  5, 6, 7 и т. д. ...

В том-то и дело, что в сложившейся на Земле природно-астрономи
ческой ситуации именно двучленность (включая биологический дуа
лизм человека) задает при своем развитии и конкретизации четырех- 
членнуго картину мира. Восход и закат солнца, зафиксировав две 
противоположно лежощие точки линии горизонта и разделив круг зем
ной на два полукруга, при дальнейшем членении окружности горизон
та с неумолимостью приводят к построению оси координат» перпендику
лярной первой. Человек, обращенный, скажем, лицом к востоку и спиной 
к западу, автоматически различает еще две стороны, образующие перпен- 
дик>лярную, северо-южную ось, определяемую природно-биологи'1ескими 
риентирами -  «по правую руку» и «по левую руку» (cp.i Brinlon, 84). 

nâ T г ^ н е и з б е ж н о с т ь  удвоения числа 2 в нашем случае высту- 
точка определении юга, который легко обозначался как
го пути и  ̂которой солнце проходит середину своего дневКО'
Ципу присушей Р В ы ч л е н и в  это направление, человек по пр««- 
вер (если ат  ̂ ориентации сразу же вычленяет и
«задней стооонктП автоматически север является в качеств
страненных способов о^Г^^ поэтому одним из самых древних и

способов образования терминов ориентации по странам cseta



в архаических культурах является «нтроаоц<>йтричвскйй. когда втрааь» 
света обмначаются как «передняя», «задяяя». €правая» и «ловаи»,

Л. И. Сем, исследовав способы выражения простраяствеаиь1Х вред- 
ставлении в алтайских языках, ариходит к выводу, что ла центре такой 
ориентации обычно находится сам человек. В дапном слуте проотраа- 
ство определяется не только по горизонтали и вертикали от основного 
ориеитира, но и по сфере вокруг него. Некоторые из этих слов истори
чески, вероятно, обозначали части тела и «шатомические органы челове
ка и частично животных, а затем были перенесены и па другие объекты 
при ориентации их в объемном пространстве» (Сем, 234; ср, 285),

Происхождение четырехчленцой композиции из двучленной кон
статирует и в. Н. Топоров, писавший, что «четырехугольная (обычно 
именно квадратная) схема совмещает в себе классификационную систе̂  
му двоичных противопоставлений, описывающих мир (верх ~  низ, пра
вый — левый и т. п.)» (Топоров, Квадрат, 630; ср,; Seidcntierg» 315,323). 
Вяч. Вс. Иванов считает, что «при наличии нескольких двоичных про
тивопоставлений в модели мира древнего человека легко понять, что их 
наложение друг на друга могло привести к четырехчлениым комплек- 
садмо (Иванов, Чет, 89).

Характерно, что сам образ мирового древа или мировой горы, даю
щий картину вертикальной стру1<туры мира, часто отражает и пред
ставления о четырехчастной структуре горизонтального мира (Топоров, 
Древо мировое, 401—404). «Нередко сучья [мирового древа, — А, П.] 
ориентированы по странам света, ствол в сечении квадратной формы, 
каждая сторона его, окрашенная в определенный цвет, соответствует той 
пли иной из основных сторон света; т. е. древо оказывается тесно свя
занным с горизонтальной структурой пространства. Нередко тетрато
мия по горизонтали выражена через образы четырех животных, сим
метрично располагающихся вокруг древа или по четырем сторонам 
квадратной мировой горы. Ту же функцию могут выполнять четыре 
ключа, бьющие из-под его корней, или четыре реки, стекающие в соот
ветствии со странами света с четырех склонов горы» (Евсюков, Мифоло
гия, 57).

Сочетание четырех ориентиров в горизонтальной плоскости и двух 
в вертикальной дает завершенное представление о структуре вселеы- 
tiOH. В комментарии к древнекитайской книге «Хуайнань-цзы<> прямо 
говорится, что «четыре страны света, верх и низ называются вселенной 
(хой)о (Евсюков, Мифология, 59).

В древнеиндийской «Чхандогья-уяанишаде» (VII, 25, 1 -2 ) эти же 
шесть исконных направлений задают параметры всележнои, человеку и 
атыану (всеобщей душе): «Это [бесконечно большое] — внизу, оно ввер
ху, оно сзади, оно впереди, оно справа, оно слева. Оао -  весь этот мир.
Далее поучение относительно „я". Я внизу, я вверху, я сзади>я

fjocmuiveHue пространстоа,- „ентр и ориентиры
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ввдоди, я -  справ*, я -  слева- Я весь мнр. Далее поучение об атмаае 
Атмая -  внизу, атман -  вверху, атман -  сзади, атмав -  впереди, а,; 
нап -  справа, атман -  слева. Атман -  весь этот мир» (Древнеивдай 
екая философий, 130: ср. о тех же шести направлениях, но кая страду 
свете, В оБрихадарапьяка-упанишаде», EV, 2, 4 и в «Прашна-упанишаде ,̂
1,6: Там же, 170 и 237).

Уже в неолитическом искусстве разных стран и регионов мы цо, 
жбм наблюдать отражение четырехчастной структуры горизонтально- 
го мира. Вот что пишет о переднеазиатском искусстве Е. В. Антонова: 
«Неолит Передней Азии впервые дает доказательства существование̂  
представлений об определенной организации предметов в пространстве 
простейшими координатами которого наряду с верхом и низом были 
четыре направления, более или менее соответствовавшие четырем сто
ронам света» (Антонова» Орнаменты, 14). В таком же качестве выступа, 
ют многие варианты четырехчленных композиций в росписи керамики 
протокитайской неолитической культуры яншао (Евсюков, Мифология 
59—78), Видимо, можно согласиться с Э. Кассирером, что «нет, вероятно, 
такой космологии» даже сколь угодно примитивной» в которой бы проти
вопоставление четырех основных направлений не проявлялось бы тем 
или иным способом как кардинальный момент понимания и объясне
ния мира о (Cassirer, Philosophy, 2,98; цит, по: Раевский, Модель мира, 66).

ΒίΟΣ, ΨΤΧΗ. ΚΟΣΜΟΣ, SOCWM

«Всякое мифологическое мышление, все ритуялы 
состоят из преобрйзовагшя чувственного опыта 
средствами семиотической системы».

К, Леаи-Спхрос, 
Структурпал антропология.

говорилось о психобиологической природе первичных 
ческое̂ вогпп*̂   ̂пространстве, обусловивших дкхотомичное (дуалистн- 
Z  ^переднее-заднее., оправое-левое.. .верк̂
тегорий на космоГ^ппмп*^^?  ̂наложении (распространении) этих κίΐ- 
образом уже по nnwL Роду)̂  и общество. На мой взгляд, таким 
членную картину человек запрограммирован на четырех·
(подробнее вопр^ о ° ^ находим в архаичных культурах
следующей главе) ожности иных числовых комбинаций см. в

счета в окру!1^ющеГчело^^^^ Шемякина, чувственная система ОТ' 
тия «вверх/>, «вниз» пространстве, включающая в себя поня-
для всех людей хак -направо., .налево., ^  .общая

вляется отражением трехмерности прострак-
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с1ва и обусловливает простейшута деятельвоеть человека _  пвпгаатче.
„ ориеитаЕию в нем» (Шемякин, 41; ср. о. 4Θ: «Р а а г р а ш ^ Г т ^  

странстм на четыре етралы света, несомненно, связало о чувотвбнаой 
системой отсчета. Это подтвврждаетсн соединением названий стран света 
со сяовеснои системой отсчета^. Заметим, что фор!1улировку Протаго
ра .человек есть мера всех вещей., -  которая как нельзя лучше 
характеризует антропоцентрический взгляд на пространство, подтавп- 
яяют также те термины пространственных отношений (длины, ширины, 
высоты), которые в большинстве языков пострсаны ва размерах частей 
человеческого тела (палец, локоть, фут, сажень и т. д.) или его продолжв- 
нйя в виде копья, аршина, полета стрелы, камня и т. д. {см. г Tuan, Space, 
45^6; ср.: Топоров, Первочеловек, 302; «Части телаШрвочеловека были 
источником сложной и разветвленной системы прострапствеЕпого..  ̂
ориентирования »).

Великолепный пример выведения ориентации по странам света 
из биологической природы человека (живого существа) дает арабский 
автор ал-Бируни. «Протяженность тел в пространстве бывает в трех 
направлениях: во-первых, в длину, во-вторых, в ширину, в-третьих, в глу
бину или высоту. Реальная, а не воображаемая дротяжетаость конечна 
поэтому линии, изображающие эти три направления, [также] конечны 
имеют шесть концов, т. е* сторон. Если вообразить, что в их центре — 
имею в виду точку их пересечения — находится животное, обратившее 
ся лицом в одну из сторон, то для него эти стороны будут впереди, сзади 
справа, слева, сверху и снизу. Если же применить эти стороны к мироз 
Данию, они получат иные наименования. Поскольку восход и заход 
бывают на горизонте и первое движение обнаруживается благодаря ему 
же, то Предпочтительнее всего и стороны определять по горизонту. Че
тыре стороны, а именно восток, запад, север и юг, общеизвестны, а сторо
ны, лежащие между каждыми двумя из них, менее известны. Вместе с 
ними сторон становится восемь, а если прибавить к ним еще верх и 
ннз..., [нх становится] десять» (Бируни, 264).

Тезпс о психофизической основе представлений древнего человека 
о четырехчленной структуре пространства, разделяемый рядом иссле
дователей (Е. В. Антонова, Б. А. Фролов, М. Д. Ахундов и др.; ср. так-

Strokcr, 70—79), подвергся недавно критике В. В, Евсюковым (Мифо  ̂
логия, 64—67). Обратив внимание на тот факт, что в палеолитическом 
искусстве не встречается символов четырехчастного пространства, в то 
»ромя как психофизические характеристики homosapieas не изменялись 
с момента его возникновения, Евсюков пытается вывести представление 
о четырех странах света из социального развития человеческого обще
ства. Ссылаясь на социологический подход в этнологии, введенный 
9· Дюркгеймом и М. Моссом, Евсюков считает, что «социальная органи
зация мыслилась не слепком с космоса, но, напротив, 
ляла сущность, сердцевину космоса и моделировала его̂  (Там же, 69),
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„Т« .«лассиФикация всех предметов и явлении в природе в абстракт- 
п1ГоЗДнос«. есть идеш1ьаое воспроизведение социальных вдвссифя. 
кГцйй» и «то .космология в основных чертах воспроизводит социоло-

" " “'’отоодГмсда^ вывод: «представления о кардинальных ваправле. 
ниях пространства воаникают из фиксированного расположения в про- 
стрвнстве структурных частей родового коллектива» (Там же. 70). По. 
скольку же число групп внутри родового коллектива, связаввых с 
определенными яаправления>{И, могло быть совершенно различным, 
Евсюков приходит к ааключению» что «членение горизонтального про- 
страпства на четыре части — лишь частный случай из большого числа 
ВОЗМОЖНЫХ'» (Там же).

Признавая вместе с тем, что древнейшая китайская мысль отличает
ся представлением о четырехчастной структуре пространства, Евсюков 
предполагает, что в основе этого представления (как мы видели» чрезвы
чайно распространенного во всех древних обществах) лежит «четырех
частная дуально-родовая социальная организация (Там же, 73). При
чину этой четырехчастности Евсюков призывает видеть в особенностях 
брачных союзов в обществах, в которых в результате развития родовых 
коллективов происходит удвоение исходной экзогамной дуальности (Там 
же, 74-76).

На мой взгляд, социологический подход Бвсюкова грешит некото
рыми натяжками и противоречиями, ибо ставит предметы с ног на голо* 
ву. Разве наличие изначальной четырехчастности человеческого орга
низма н биологического механизма такого членения мешает тому, чтобы 
на определенной стадии развития человека и общества (в неолите) — 
когда понадобилось дать характеристику окружающему космосу и изо
морфному ему обществу — они были в первую очередь использованы 
человеком и соотнесены с природным, по движению Солнца, членением 
горизонта? И если «членение горизонтального пространства на четырв 
части — лишь частный случай из большого числа возможных? (а Kajt 
же с удвоенной экзогамной дуальностью?), то почему в большинстве 
классификаций их все же четыре, да и там, где их больше, они все жо 
групш1руются вокруг четырех стран света, как бы наслаиваясь на 
л-га тт., выявили исследования древнейших изображении,
нем четыре страны света вычленялись им уже в позд·
ноеСхчХное приходят к выводу, что ....вертикаль-
ahiL L ·  I t r T  ~~ ^ ’̂оризонтальное (четырехчлсниое. — А. П·]
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руженную им  трехфунквдопо^п.нун> структуру иадогаропейввих ми- 
фов, религии и самой культуры  из социальной модели общества? лиш ь 
после этого триадная структурная модель становится, по мысли Дюже* 
зйля» следую щ его здесь за Дюркгеймом» основой и ипструментом раз
личных символических классификаций (анализ взглядов Дюмезиля см.; 
Мелетикский» 75— 76; о том, что трехчленный лринцтт классификации 
не был присущ только  индоевропейским народам, см.: Голан, 140— 148)> 
Дуальный принцип также часто выводят из социальных отношений 
древнего общества- Так» по мнению А . М. Золотарева, «в  дуальной орга·· 
ниэации 1общества. —  А . П ,] первобытный человек нашел готовый тра
фарет, которым он пользовался при классификации внешнего мира. 
Разделение племени на две экзогамные ветви, столь важное для социаль
ной жизни и поведения человека, послужило естественной основой для  
разделения всего по тому же принципуψ (Золотарев, 291).

Мне представляется все же, что социальной дуальности предше
ствует личностно-биологическая. Четыре страны света, будучи естествен
ным (с психобиологической стороны) и природно-космически подкреп
ленным фактором ориентации в пространстве, сами служили обществу 
своеобразной готовой матрицей, в которую укладывалась любая класси
фикация, в том числе и социальная; ведь, как мы знаем, символическая 
классификация архаических культур включала в себя не только и не 
столько явления социального порядка, но и многие другие факторы его 
психологических переживаний, духовно ̂ мировоззренческих представ
лений, климатических, астрономических, зоо- и фитологических, минера
логических и прочих условий экологии. Не забудем, что биологическая 
четырехчленность модели мира самым близким и непосредственным 
образом подкреплялась не только таким мощным природным факто
ром, как ежедневное движение Солнца, но и ежегодной сменой четырех 
сезонов — весны, лета, осени и зимы.

Недаром крупный представитель «новой критики* Н. Фрай (c m .j

АлаЮту), видевший в художественной литературе отражение ритуаль- 
ритмов, сами эти ритмы определяет как синхрон

ные биологическим и природным, и называет их следующим образом;
 ̂ ааря, весна, рождение; 2. зенит, лето, брак, тризгмф; 3- заход солнца, 

<>сень, смерть; 4, мрак, зима, безысходность. По этим ритмам Фрай рас- 
предедяе^ персонажи и жанры мировой литературы (подробнее см.: 

Мелетииский, Поэтика, 110}.
Вероятно, стоит внимательнее присмотреться к той же схеме Дюрк- 

г'̂ 'ймп <см. о его концепции пространства: Kolaja, 21 23), который считал,
Что сам человек  дуалистичен —  он является существом индиви- 
ЛУпльным и одновременно социальным. Первичные ощущения и ш п к -  
Римеский опыт индивида определяются его психической и биологиче- 
‘'«ой  природой (сюда входит и ориентация в пространстве), в то время
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«ак .к о л л е к т и в н ы е  представлаяия» человека .социального* обуолов. 
л й ^ ю т  социальные категории пространства, отражающие, в частаост„, 
территориальную организацию племени, рода и т. д. Из дюркгеймов  ̂
Loro противопоставления индивидуального и коллективного вовое не 
следует, что психофизический опыт индивида не наследуется (с после- 
дующим развитием и социализацией) коллективом.

В 1960 г. английский антрополог В. Тзрнер выступил с критикой 
социологического подхода Дюркгейма, при котором «в центре система, 
тики природы находится не индивид, а общество», Тэрнер, в частности, 
писал: «В противоположность этому я утверждаю, что именно челове- 
ческий организм и важный для его существования опы̂ т образуют ис
точник всякой классификаций» (Тэркер, Символ, 78; см. о существую- 
щей критике позиции Дюркгейма в; Kolaja, 21—22), И хотя изначальной 
матрицей всевозможных символических классификаций Тэрнер счита&г 
цветовые символы в тернарном (тройном) наборе — белый, красный и 
черный цвета, его позиция, выводящая происхождение универсальных 
символов архаического сознания из асихобиологического (Β10Σ и ΨΤΧΗ), 
а не социального {SOCIUM) опыта, заслуживает внимания.

[Я сказал «хотя», потому что не разделяю абсолютизирования Тйр* 
нером цветовой символики; я склонен настаивать на первичности че
тырех- (пяти-) членной, ориентированной по странам света простраи- 
ственной структуры как основы всех прочих видов символической 
классификации, выработанной архаическим сознанием  ̂ ер, критику 
тернарности цветовых символов у Тэрпера в: Иванов, Бинарные струк
туры, 214.]

Э, Кассирер, в неокантианском духе развивший символи̂ гескую 
теорию М5£фа, также считал, что система отношений в пространстве ар- 
хаического человека восходит не в малой степени к человеческой интуи- 
ции относительно собственного тела (оппозиции ecpxfnuZy переднее/зад 
нее и т. д,); М. Мерло-Понти рассматривал человеческое тело иак 

сознанием и природой в «лререфлекторном  ̂ { -  архая- 
ruvoov  ̂ ^®® ‘̂^трос, воспитанник французской социоло*

представлял себе архаическую мысль довольно сво- 
Мелетинский «идеологии» (подробнее ей-
κΓ  μΙ Ξ » ’ ’ «Р· I·?! вьдаазыва·
с“ й„Ги ° ”"Р“ ««Р»вавии в природный мир человотескй»̂

гичвского моделированияТ^п'’’” ”"®** харпктврной черте мифол 
полагают, что .пппД! представители феноменологической 
мое», будучи «пространство обозри* ■
ванным благодаря uom***™' ” ““Изотропным, становится 
блюдевия, т. е чвлово положению субъекта действия ияк

человека с его заданными природой параметрами '



передним и задним, правым и лввым, верхом и йшом (см,, наиримор: 
Slroker, 65—79; Goszlonyi, 2, 824—S34; Tuan, Spacĉ  35).

Последователь 3. Фрейда Κ. Г. Юнг, рааакв(ш свою теорию .кол
лективного бессознательного», сформулировал поиятие архетипа, кото
рое предполагает существование у человека априорных, иистияктив- 
ных «мыслеформ», воздействующих на многие стороны сакрального и 
профанного бытия человека (Юнг, Архетип, 65, 72—73,98-^99,165--173, 
Х 9 1 — 193). Один из тш̂ их архетипов он видит в четверичности (кватер- 
ностк), которая образует основу всякого суждения (Jung, Mandala, U5— 
117; Юнг, Архетип, 68,166-173, 254). Юнг подробно исследует этот архе̂  
тип, в том числе и в пространственном отношении, отмечая его 
универсальность и древность; более того, он считает, что вчетверида яв
ляется более или менее непосредственным образом Бога, проявляюще
го себя в творениях а «поскольку этот архетип принадлежит к очень 
важным и влиятельным, его сравнительно частое появление представ
ляет собой немаловажный фактор для любой ihcologia naturalise (Юнг̂  
Архетип, 170—171).

Если признать, что сновидения часто отражают «коллективное бес- 
сознательное̂ , то заслуживает внимания то, в какой форме они выра
жают идею кватерности. В практике Юнга они выглядят так; йЗтот 
символ появляется и в других сновидениях» обычно в форме круга, раз
деленного на четыре части, в некоторых сновидениях пациента из той 
же серии он принимает также форму неразделенного круга, цветка, квад
ратной площади или комнаты, четырехугольника, глобуса, часов> сим
метричного сада с фонтаном посредине, четырех людей в лодке, в аэро
плане или за столом, четырех стульев вокруг стола, четырех цветов, колеса 
с восемью спицами, звезды или солнца с восемью лучами, круглой шля-- 
пы, разделенной ка восемь частей, медведя с четырьмя глазами, квадрат
ной тюремной камеры, четырех времен года, корзинки с четырьмя оре
хами, мировых часов с диском, разделенным на 4x8=32 подразделения 
ϊί т. д,* (Юнг, АрхетйЯ, 166). Тот же принцип четырехчастяой мандалы 
Юнг вид>гг и в «квадратуре круга* (quadraluracirculi) средневековых ал
химиков (Jung, Mandala, 115),

Соглашаясь с «архетипическим» пониманием кватерности Юнгом,
« думаю, что он все же несколько абсолютизирует психологическую 
природу явления, не видя под психологическим покровом биосомати- 
ческой и природно-физической основы. Как раз в четверичном архети- 
iie. Широко проявившемся в каждом члене цепочки: ВЮГ, ΨΤΧ^ ΚΟΣΜΟΣ 
и SOauM, эта физико-биологическая основа> постоянно воспроизводя* 
Щая четверичность в психологии и обществе, особенна очевидна. Ввиду 
сказанного несколько искусственным кажется удивление Юнга, ко1*да 

встречается с отра̂ кением четверичности в снах своих пациентов, не 
знакомых с тонкостями теологической и философской мы^и, которая 
<>Перировала категорией кватерности (см̂ , например: Юнг, Архетип, 68,

пространства: центр и ориентиры 4^^
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166 169), На 1«ой взгляд, эта ментальная категория реализуется и под. 
тверждается в жизни человека на каждом шагу.

В этом смысле дальше Юнга идет последователь его психоавалй- 
тичсской юколы Дж. Кэмпбелл, который подходит к мифологии с бно. 
логйзлторских позиций, видя в мифологических мотивах отражение 
прежде всего личного физико-психологического опыта человека, сая- 
занного с земным тяготением, суточной сменой дня и ночи, света и тьмы 
я т. д. (см: Campbell J, Masks, Шт, Bios, 324-343).

В связи с нашей проблематикой стоит проанализировать, как рас. 
сматривйются вопросы восприятия пространства в различных дисцип- 
лицах «психологической географии .̂ В этой сфере нас хорошо ориенти
рует недавний русский перевод книги Дж. Голда «Психология и 
география: Основы поведенческой географии», к которой мы и обратимся*

В рамках концепций энвайронментализма и особенно его направ
ления — географического детерминизма, развивавшихся в XIX — нача
ле XX в., принято было первостепенное значение придавать влиянию на 
человека природной среды (см. о проблемах, связанных с этими направ
лениями. Голд, 51—59). Позднейшие исследования, оплодотворенные 
перцептуальными принципами гештальтпсихологии и развившиеся за
тем в новую науку — «поведенческую географию*> (behavioural geography], 
пытались более гибко и точно подходить к проблеме соотношения при* 
родной среды и человека, вычленяя «психофизическое поле, в котором 
феноменальные факты организуются в особые образы, или структуры 
(гештальты), и получают ту или иную ценность в зависимости от куль
турного контекста» (Kirk, 366; Голд, 60—63) Теоретики гештальтпсихо- 
логии вообще считали, что «структурализация внешних воздействий 
является врожденной способностью мозга, и с этих позиций старались 
объяснить восприятие и другие когнитивные процессы. Они считали, 
что на первой стадии восприятия происходит вычленение „фигуры" 
(структуры.гештальта *̂) из „полигона" (фона)о (Голд, 85).

Несмотря на критику этого взгляда (особенно со стороны бихевио- 
ристов, считавших, что разум новорожденного представляет собой labula 
rasa), роль инстинктов в процессе восприятия окружающего мира также 
ваниями̂  оопГ” отрицаться (Голд, 86). Это подтверждается и исследо 
Werlr^. особенностей познания пространства детьми (Piagei/inbclder. 
с а Г в ^ ^ ol’ представления, основанные на врожденных рефлок- 
го опыта Р̂ з̂вития по мере приобретения и усвоения ими iJOPj*
о ™ ;

представление 6олрр̂ ^^^ (̂ соответственно частям человеческого 
{соответстввино °  четырехчлеином стров»"*"странам света) в результате приобретения ввешвв··



одыга и освоения окруж^щей среды (наблюдения за движением саянца) 
(ср.: Gosztonyu Der Rauni> 828—832), Именно так представлял Ж, Писаке 
повятяе адаптации < переход от низших форм поведения* опираю-
щйхся на механизмы рефлекторной и физколопггеской пргфоды, чере» 
освоение процесса восприятия и ориентированного на акттаную дся̂  
тельность поведения к его высшим формам, опирающт*14(ш па механиз
мы передачи символов и абстрактных понятий» (Голд, 89; ср, о скоштх 
взглядах последователей Пиаже; Там же, 90—94).

Известный представитель «человеческой географии» (human geo
graphy) Туан также настаивает на том, что реакции человека на ланд
шафтные особенности тесно свяааны с внутренними врожденными струк
турами, определяемыми анатомо-фиэиологическими особенностями 
человека, а именно тем, что он — прямоходящее существо с лево-право- 
сторонней и передне-задней симметрией (Tuan, Arabiguily, 411—423; Idem, 
Space, 34—37). Юнг и Смит считают, что символ «круг с вписанным а нега 
крестом о отражает внутренние, биологически свойственные человег  ̂
особенности мыслительной деятельности человека (Jung, Man; SmUh» 
Symbolic Meaning, 164; ср.: Bnumer, Zum Raumbcgri£f, 618; Голд» 146—148).

В том, что четверичность является архетипической категорией 
мышления человека, убеждает, в частности, рассмотрение самых утш- 
версальных символов архаических культур, во многом унаследованных 
последующими цивилизациями, —* таких как квадрат, крест» свастика, 
мандала и др., к анализу которых мы и приступаем.

Символы и модели сакрального пространства 

Квадрат и круг

Квадрат и круг — это первичные геометрические фигуры, отражаю
щие архаи^юские представления о времени и пространстве (Seidenbcrg,
269—327).

Круглая линия горизонта, круговой годичный цикл, ежедневное 
Дбиженне Солнца по небу давали древнему человеку представление не 
только о <̂ круглости̂  пространства, но и о движении времени. Круг — 
т̂о движение, динамика, незавершенность, ато временная цикличность, 

день, месяц, год, это женское начало (vagtna). В то же время, будучи 
проекцией шара -  совершенной в философской медитации фигуры, 
ХРУГ также полу̂ шет эти свойства бесконечности, 
высшего совершенства. Недаром сфера (шар) -  это одна из наиболее 
распространениых моделей коомосв в целом (ср. черепаху, яйцо, диск и  

Д. L k  ̂ л о Г о p L  круга), а с.чоео «круг, входит в но«ина«ию  >|шра и 
космоса во многкх языках (ор. лат. otbis tetrargm, др.-исл. heimskimgla, 
ДР - » . - » е Г с «  и многиеда^^^^ см.: Топорова. Се«алтпческа« струк-

•рура, 22^26).

цостижениё пространства: центр ц ориентиры
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Круг. восприий«авмый в иных KORBX символической классифЕ»,. 
„„„ _  W0 и домашний, как правило, круглый и обслуживаемый « 55. 
S o a  ^аг. Квадрат же («сто со вписанным в него крестом) 
Z m  огабильяость. упорядочевность космоса в его чисто прсстр^. 
S T iioH  аспекте, зто мужское формообразующее, государственное яа- 
^ 0. Поэтому квадратен общественный очаг, как он описан, вааример, в
асреиояиях Агни в Индии.

В древаем Китае земля воспринималась как квадрат, небо -  как 
круг («квадрат внизу, круг вверху», — говорили китайцы). В Пекине до 
скх пор сохранились два мощных алтарных сооружения — круглый 
4Алтарь Неба» и квадратный «Алтарь Земли*> (см,: Sooihill, 90; Ва
сильев Л- С , Культы, 380—381). Понятно, что их соединение, — а имен̂  
но эта процедура была прерогативой императора («Сына Неба^, «иву- 
щего па Земле), ежегодно приносившего жертвы на обоих алтарях. — 
давала графически квадрат и круг, вписанные один в другой. Недаром 
эта символическая фигура — квадрат, вписанный в круг, — часто изоб
ражалась на китайских монетах и бронзовых зеркалах ханьского вре
мени (Сычев/Сычев, 20), По мнению А, Голана, круг уже в палеолите и 
неолите служил символом неба (Голан» 18).

Образ земли как квадрата встречается во многих космологиях на̂  
родов мира — у индийцев, египтян, жителей Месопотамии, тюрок и др, 
(см.; Евсюков, Мифология, 73— 74).

Тезис о временном значении круга и пространственном — квадра
та подтверждается следующим древнекитайским наблюдением: будто 
бы «конфуцианцы носят круглую шапку [в знак того, что] познали вре* 
мя небес; ходят в квадратной обуви [в знак того, что] познали форму 
земли» (Мудрецы Китая, 262). В гимнах Ригведы колесо {^afcpa) также 
понималось как символ времени и года (Индуизм, 448—449).

Еще в древней Индии знали* что человеческое тело при вытянутых 
горизонтально в разные стороны руках, образовывало фигуру» которая 
по вертикали (от лят до макушки) и по горизонтали (между кончиками 
средних пальцев рук) образовывало квадрат. В этой совершенной фигу* 
ре ИНДИЙЦЫ видели форму, идентичную фигуре Махапуруши («ВеликО' 
го уруши )̂ — совершенного, космического человека, первоначала все' 
го, универсального Бытия (Kramrish, I, 42). Так само тело составляло 
биолог^ескую основу восприятия „„ра как квадрата.

квадрат (ромб, прямоугольник) в °Р““‘ 
при переходе возникает и находит широкое р а с п р о с т р а а е »

о х ^ ы Т з е ^ ^ ^  “ °браоу жизни, от с о б и р а т е л ь с т в е  «
Е. В. Антонова в этой ί*· е. к производящему хозяйст^
четырехсторонней At* замечает: «С образом п р о с т р а н с т в а
квадратные можно связывать широко р а с п р о с т р а н е н

> Р мбические и крестообразные мотивы в изобразительс^
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творчестве даевних земледельцев Шродвей в СрадкейЛвш» (Ажода» 
53, очерки, 71. такие мотивы распространекы в в других древяш: эдл«» 
дельческих 1^лътто«. см. с. 212). Заслуживав в этой связи мквяяе 
JC. г. Юнга и X. и М. Аргуэлес о том. что <,круг веиабвшто симаояшврда 
процессы природы и космоса как целого, в то время как квадрат onia>· 
йсает вселенную, связанную с человеком в организованную гш» (A p t^  
лес, 34).

Квадрат недаром является геометрической фигурой, лежащей в 
основе многих са^сральных предметов и действий. Квадрат (или пряма- 
угольник) образует план китайской сакральной столицы и пагоды, сто
лицы ацтеков Теночтитлаи, индуистского храма, месопотамского зикку- 
рата, египетской и индейской пирамиды, античного храма, христианской 
церкви, сибирского чума» среднеазиатского города-крепости ^ т. д.. — 
всего τοιΌ, что являло собой iniago muadt (образ мира) (Топоров» ЗКвадрат?̂  
630), Квадратное основание христианской церкви и купольное завер
шение ее вертикальной части также, вероятно» символизируют че?гнрвх- 
угольность земли и круглость неба, сопряжение которых в культовой 
достройке должно передавать идею храма как модели космоса̂  частое? 
пятикупольное строение крыши храма (четыре купола по четырем: стр&* 
нам света и пятый в центре) призвано усилить это впечатление 
Сычев/Сычев, 22). То же справедливо в отношении переднеазиатсккх 
мусульманских мечетей и мавзолеев (см.: Голан, 86).

Четырехчленная классификация выходит за рамт̂ и только про
странственных отношений► Как писал В. Н. Топоров, «квадратная струтк- 
тура использовалась для описания не только пространственного состава 
вселенной (страны света, направления, центр) и основных координат 
(четыре части суток> четыре времени года, четыре мировых века* четыре 
человеческих возраста), но и целого ряда четырехчленных классифика
ций в социальной сфере [четыре социальных класса, четыре ранга! (ср. 
социальную иерархию в Китае эпохи Чжоу)» четыре варны» касты, четы
ре брачных класса]* (Топоров, Квадрат» 630).

Так» четырехугольно-круглая горизонтальная конструхщия, ориен
тированная по странам света и соединенная с вертикальной осью, ста
новилась принципом, организующим любое сакральное пространство и 
любую ритуальную конструкцию: сам ритуал, храм, мандалу  ̂икону, и 

Д. Круг и квадрат являются, таким образом, средствами моделирова
ния космоса. Недаром квадрат как фигура, основанная на числе 4, иг
рал такую большую роль в нумерологических и геометрических систе
мах мира,- в частности, у пифагорейцев число 4 символизировало· 
совершенство и законченность всего и дажесправедливомь (см,, напри-

Philo Alex De opjficio mundi, 15,47; ср.: Dolger, Sonne, 90-941
в этой связи едаа ли следует 

адамаемую как квадрат (земля), вонсанный в круг (небо), (wm наоборот)
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„ак специфически и в д о е в р о п с й с к о е  наследие (см., налример: Лелеков, 
Отражение, 7-8; ср.: Голан, 18-21).

Крест

Коест -  это концентрированная и выразительная передача идеи 
центра и четырех основных направлений, идущих изнутри вовне (Топо- 
РОВ Крест, 12). Таким образом, четыре страны света становятся конста- 
туирующим фактором при создании креста -  одного из самых уни
версальных мифопоэтических и религиозных символов человечесугва. 
Сакрализация ритуального пространства, производимая крестом, эаклю̂  
чается в выделении сакрального центра как высшей концентрации бо
жественной силы и маркировании исходящих из этого центра направ
лений» которые в данном случае представляют указание на страны света 
(подробнее см-: Klimkcit, 99—115) Даже христианский крест, на котором 
был распят Иисус, мог осмысляться как «крест, который-., соберет в 
единое целое четыре страны света квадратного мирао (см. стихотворе* 
ние Седулия Скота в эпиграфе к книге).

Источниками образа креста считают, кроме того, мировое древо s 
его нормальном вертикальном виде, а также солярную идею (солнце с 
исходящими из него лучами), схему воловьей упряжки, антропоморф- 
ную модель божества или человека, колесо с четырьмя спицами, в неко
торых случаях даже фаллос (ср. шиваистский ли н гам ) и т. д. (Топоров, 
Крест, 12—13; Голан, 98—99). Распространена также точка зрения, что 
крест символизирует собой две перекрещивающиеся деревянные палочки, 
трением которых друг о друга в древности добывали огонь, см.: Ней' 
хардт. Происхождение креста, 5). Однако все это — или дополнитель
ные интерпретации, переосмыслявшие в ходе истории первоначальный 
смысл креста как символа космоса с четырьмя странами света (крест 
как символ Солнца у индоевропейцев)» или слабо обоснованные предао- 
ложения современных исследователей (А. Голан считает их «шаткими 
объяснениями о, «бездоказательными формулировкам и и «гсубъектив* 
ными домыслами см.: Голан, 98). Сам он склоняется к трактовке этоб 
графемы как идеограммы солнца в виде летящей птицы (так уже Бобо· 
рикскии, 72), отмечая вместе с тем, что представление о четырехстороВ' 
ности земли ^  черта первобытного сознания и что окрест как символ 

 ̂ преисподней происходит и от изображения птицы* и 
обоз«ачен.ш четырех стран света. (Голаи, 100-106). 
баков* Готш  ̂ пространственномзначении креста Б. А. Р

выразителей этой идеи пространст»̂
н е с к о л ь к о  ты г· ” ® рон, был а н а к  к р е с т а ,  з а ф и к с и р о в а н н ы й  (

христианина) у дре«них ^
значить повсеместтость «"“^иемкого круга, ц,

его света, распространяющегося во все стор



этих сторон было четыре, И до сих пор в нашем языке сохранило*?]̂  
зьфажея т̂е: .пустить на все четыре стороны., <со всех четыр&х 
род,. В Χ ΪΧ  в, богомольцы-паломники, отправляясь на богомолье, крее- 
тилнсь и клали поклоны, прощаясь с родными местами, <на все четыре 
стороны .̂ Почему именно четыре? Ответ леев -  это основные и про̂  
стейшие географические координаты: восток и залад, юг к север. Или 
еще проще: вперед и назад; вправо и влево. Идея координат, уменье 
определять страны света появились» очевидно, еще у бродячих охотни
ков мезолита, выбравших в качестве ориентира Полярную звеоду, един
ственную неподвижную звезду небосвода, «ось мира». Восток и запад 
определялись по восходу и закату солнца, север — по Полярной звезде, 
а полдень по апогею солнца, по салюй короткой тени» (Рыбаков, Языче
ство Руси, 550—551),

Утверждение в орнаментальном искусстве креста как магической 
фигуры относится, по археологическим данным, к неолргтической эпохе, 
после чего он появляется во многих культурах в качестве символа жиз
ни, плодородия, бессмертия, процветания, удачи (Евсюков, Мифология, 
бг-'бЗ; большой изобразительный материал собран и проанализирован 
Б, В- Антоновой, см: Антонова, Очерки, 73—76, 212—213 и А. Голаном, 
СМ-: Голан, 97— 108). Голан прослеживает возникновение креста еще в 
палеолите, хотя значение его как символа четырех стран света пришло 
позлее, в эпоху неолита; распространение его в переднеазиатском райо- 
не приходится на период с V II по IV тыс. до н. э-, в Египте он появляет
ся в эпоху Среднего царства, а в Европе — в V—IV тыс. до н. э. (Там же, 
97, 104). Б. А. Фролов удревняет восприятие креста как графемы четы
рех С1ран света до палеолита и даже предполагает существование этого 
понятия у неандертальца (Фролов, Числа, 118,143),

Крест как символ солнца появллется у индоевропейских касситов 
ок. 1400 г до н. 9., но это не отменяет и не перечеркивает исходного 
пространственного, четырехчленного значения креста. По мнению 
Ь’ В Евсюкова, «крест (колесо) как знак солнца и огня есть, во-первых, 
■локальное, а во-вторых, частное и сравнительно позднее переосмысле* 
иие гораздо более древних и общих понятий» (Евсюков, Мифология, 63;

Даркевич, 57—69 о кресте как символе солнца и огня у древних 
славян)

Действительно, необязательно все крестообразные мотивы в изоб- 
рааительном искусстве архаических культур долхсны быть связаны с 
символикой пространства. Отметившая ато обстоятельство Е. В. Анто
нова считает тем не менее, что «возможность иных интерпретаций не 
снимает правомерности предлагаемой (т. е. пространственной. А, П.). 
^^Жным аргументом в ее пользу служит несомненная актуальность 
Лля древних и традиционных обитателей Востока ориентации в про* 
'̂ трапстве, играющей важную роль в различных ритуалах и магических 
Денстоиях» (Антонова, Очерки, 75).

[]остиже1ше пространстеа  ̂центр и ориентиры



Ябладае нира аа четир® ч<«™ ' четверти, квадранта, сегмевта а , , , ,  
ко доетиеттироваяо во даогих культурах Евразии. Число «тетырв, g 

отвошеаии означало всю совокупность др остравс^  
S L ·  S p .  вселснаую. Недаром а Ассирии Тиглатпаласар Ш  и м в н ^  

торжественно как «царь вселегаои цдрь Ассирии, царь Шумера» 
Аякада царь четырех частей [света]» (AR, 1 ,781). а Ашшурбаналал гово- 
рия о себе так: «Я, Атшурбавапал, великий царь, могущестаенный вдрь 
дарь воелевной, царь Ассирии, царь четырех сторон [светаЗ» (AR, ц, 842). 
Иавестао. какое большое религиозно-символическое значение приобрм 
jtpecT в христианстве.

Соотнесенности креста со странами света в модели мира отмечалась 
Ά Л. Леви-Брюлем для индейцев Северной Америки: «Почти у всех 
индейцев „краснокожих^ четыре и кратные ему числа -имели свящеа- 
щый смысл, так как они относились специально я  четырем странам 
света и к  дующим с этих сторон ветрам, причем знаком или сигоолом, 
употреблявшимся для числа четыре, был греческий равноконечный 
крест.,-» <Леви-Брюль, Первобытное мышление, 105— 106).

Заметим, что и в астрологической символике, употребительной до 
сих пор, срвди традиционных обозначений планет Земле прионсан в 
качестве символа круг со вписанным в него крестом (Солнце также 
представлено кругом, но уже с точкой внутри).

Крест часто выступает как сакральный план храма» алтаря, культо
вой площадки, города, поселения, подчеркивая этим иэоморфность сО' 
оружения образу космического миз)а (ср. крест в плане христианского 
храма» образуемый осями нефа [восток-запад] и трансепта или халцидв* 
ки [север-^мг]). Крест внутри круга считается одним из древнейших 
символов города в различных культурах (Голд, 147— 148). Древнеегн' 
петский иероглиф, обозначавший «городо, представлял собой диск с вин- 
санным в него косым крестом, так же изображался ло-ассирийски воен
ный л^рь;^ крестообразный четырехчастный знак представляет собой 
и китайский иероглиф для слова «город* и схему Рима, и план «лагб' 
реи ]^ н го в ^  в Дании (Szabo, 266—274; Brunner, Zum Raumbcgriff, 618; Го
лан, 104,106).

Восьмиконечный крест» несомненно, отраж ает во многих мифо̂ '̂ ®' 
ГИЯХ четыре основные страны света с четы рьмя промеж уточными (боль- 

иконографический и мифологический материал, связанный с вось- 
Голаном [Голая, 1 5 2 -1 5 3 ] ) .  

яекаом « ® ‘““ '”“« “«ечкой звезде — широко Ρ«ο"Ρ“'^'’
“ к ж ! изображении -  А. Тс0»
шести '^'-^ько не четырех, как в крес«.»
Ξ γο Р ~ я « ю т с я  на четыре точки -  лвтне^ »
аредставлевие о а ^ п ^ “ °®® оолнца); в отличив от креста, 0Трая«“0й  

мной горазоатальной поверхности, шестилучев*® s®

Чш:ть I L  Сравнительно исторический
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да долж на бы ла  символиаароввть стороны гор.ионта в веввквой свнзрв 
(Голая, 150).

Свастика

Слово свастика происходит из Индии и означает ва салокрите «вьад 
благим» («су» -  бм ко  и «асти» _  быть). С древнейших врвмев, еще с 
зпохи верхнего палеолита, она была широко распространена в качестве 
сакрального орнамента у народов Евразии {в Китае, Индии, Месокат- 
мии, на Балканах, на Крите, в класси?^еской древности, в раннем х р и т -  
анстве, у славян языческого периода и Вйлоть до X IX  в,, на Северном 
Кавказе и т, д.)* Более слабо она представлена у семитских народов> в 
Египте» в Юго-Восточной Азии; в Африке, Океании и Австралии она 
осталась неизвестной, хотя в доколумбовой Америке была распрострй'· 
яеыным сймволом (Jobes, П, 1517; Голал, 120),

С^тцествует множество теорий, объясняющих ароисхождение свас
тики и ее символику (см„ например, работы: Zmigrodski; Wilson ТЬ.; Lechler). 
Свастику понимали и как естественный орнаментальный элемент, и как 
перекрещивание линии туловища и изогнутой линии рукоположения, я  
как символ круговорота солнца, и как четыре полумесяца, «имволизирухо- 
щие четыре фазы лупы, и как изображение вращающегося горящего 
креста, и как скрещение двух зигзагов молний, и как изображение ивст  ̂
румента, которым добывали огонь и т. д, (подробный разбор точек зре
ния с указанием литературы см.; Голан  ̂ 120—121),

Чаще всего в свастике видят символ солнца, солярный знак; так, 
собственно, ока и толковалась в Индии, поскольку с ведических времен 
служила эмблемой Вишну — солярного бога. Я думаю, однако, что со
лярное толкование свастики ве мешает видеть в ней изначальную кос
мограмму, отражающую строение вселенной: ведь в ее основе лежит тот 
же крест, который рассмотрен выше, символизирующий исходящие из 
центра четыре страны света {Топоров, Крест, 14; Евсюков, Мифология, 
62; ср, также: Аргуэлес, 36: «Свастика, разновидность креста, одинаково 
широко распространена и в Старом, и в Новом Свете. Ее образ чаще 
всего связывается с представлением о действии или изменении; она 
означает путь солнца, собирающего воедино четыре кардинальные точ
ки ^  север, юг, запад и восток, — определяя начало сезонов, В свастике 
и̂ ли кресте, что бы они ни выражали» ключевым моментом является 
связь четырех точек с центром и через центр друг с другом»)* Недаром, 
вероятно, в индийской астрономии свастика употреблялась для обозна
чения дней солнцестояний и равноденствий, т. е. четырех точек годово- 
ΪΌ движения солнца, соотносимых как с четырыия сезонами, так и оо 
«гранами света (Индуизм, 398). Древние греки называли свастику ^тет- 
раскелион^> ^  «четырехсторонний каркас*, подраз т̂иевая под этим един-



его , четырех страа света {или  четырех стихий), а позж е в Европе oas 
бмла изкестнв как «гамматичвский кресто т. е. крест, составленный ва 
четырех грсческргх бунв — «гамм» (Г )·

Э Унгер, проаналнаировавший древнеишие датируемые изо6ра«е, 
яил свастики в Месопотамии (ок. 3200 г. до б. з.), пришел к выводу, 
ояи представляют собой символический обр^ четырех ветров (=крьиьев), 
«вихря» (Wtrbelstunn) (Uogcr, Hakenkreuz, 3— б), Л . Легрейн также видгут в 
свастккообразных кзображениях. построенных из фигур животных ц 
людей, в большом количестве найденных в раннединастическое время 
η Уруке, сходство с <з розой ветров» (Legrain, 37). Свастику же, составлен̂  
нувд из четырех бегущих по кругу мужчин (Ibidem, N 393,518), он соцос̂  
тавляет с титулатурой царей Месопотамии — «владыка четырех стран 
света».

К 1400 г. до н. э. восходит бронзовое навершие штандарта из 
касситского культурного региона (Иран) в форме круга из шести слоев, 
который несут на себе два быка. По внешней стороне круга справа я 
слева плывут шесть уток, а венчает круг олень — символ бога неба 
Внутри круга расположены фигуры четырех богинь, изображенных в 
коленопреклоненном беге и обращенных к центру ногами По мнению 
Уагера, все изображение представляет собой картину мира (на быках 
стоящий мир, омываемый океаном и увенчанный символом бога аеба), 
а в виде свастики изображенные фигуры — те же символы четырех 
ветров, что и на шумерских свастиках (Unger, Hakenkreuz, 7).

Часть П. Сравнительно-исторический

Бронзовое навершие штандарта из Ирана ок. 1400 г- ДО



Свастимные .крылья, могут также бьпъ обрааовапьг тшщ
(у шумеров), лошадей (у скифов), молоточками Тора {» ИУугацдущ). ^  
приводит Унгера к выводу о ветрах как основе сш.1аолпк1® свастнш 
(Unger» Hakcnkreuz, Π ).

По мнению А , Голака, проанадизироваэтего большой яконогрлфп^ 
ческий материал, древнейшие свасткчаые изобраягевия представляют 
собой один из вариантов идеограммы понятия «четыре страпьг света», 
^четыре края зeш ίи^; в этом он видит происхождение свастики (ГЪлгш! 
121: «неолитическая сваст1жа идентична неолитическому кресту, т* 
является условным обозначением понятия »,четыре стороны света” и 
служила символом бога земли»; ср, с. 122 о позднем, солярном истол^ 
ковании свастики и креста: «вероятно, свастика обозначала годовое дви
жение солнца, а крест — суточное^

По представлениям индийцев, у которых свасткчнвтй знак был в 
особом почете, слева направо (по солнцу) направленная свастика (т. е, о 
концами креста, загнутыми по часовой стрелке) озвачала благоприят
ное и мужское начало, а справа налево (она называлась sauvasiika) — 
зловещее и женское (Unger, Hakenkrcuz, 12; Cuillanclrc, 294 sqq; Иядуизм,  ̂
398). Некоторые исследователи видят в плевой» свастике полет солнеч:- 
ной птицы (солнца) осенью и зимой на север, а в «правой» — полет 
весной и летом на юг (см.: Голан, 122); в оккультизме по движению 
солнца направленная свастика считается отражающей человеческий 
взгляд, против движения солнца — божественной (Jobes, ίΐ» 1517).

В. Николов полагает, что правосторонняя свастика, связанная с го
довым движением солнца, могла родиться из наблюдений оа движе
нием солнца только в случае обращенности наблюдателя к западу; там 
с момента зимнего солнцестояния до летнего видно ежедневное смеще- 
ние захода солнца слева направо; левосторонняя свастика символизи
рует в таком случае ежедневные смещения точки захода солнца в об
ратном направлении в осенний период (Николов, 61—52). У  ранних 
«̂ристнан в большом почете была справа налево направленная свасти

ка, образцы которой были найдены, надример, в катакомбах Рима (Unger, 
Накепкгсиг, Ш).

Таким образом, свастика — это не просто символ солнца, но и мо
дель вселенной, еще одна разновидность imago mundi (см,: Biedeг.passim).

Мацдала

Мандала (саискр. raaoiaJa -  -круг., «диск», .круглы й») -  это м м - 
^^олическое изображение космических сил, состоящее из квадратов и 
i^PyroB, вписанных друг в друга. Выше уже отмечалась связь круга с 
временем н небом, а квадрата -  с пространством и землей; поэтому 
‘ макдала это космическая диаграмма координации циклов вымени 
н пространства, объединения путей неба и земли (Аргуэлес, 62). Родив-

постижение пространстаа: центр и о|)и€н7п«ры 4^
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» Иняяи, иандала представляла собой схему космоса, силы «оторо. 
όί. ваяеялся вовлечь в свои ритуальные действия, будь

и о л ^ а Х г а и  ЙЛЙ влаи будущего храма. Она широко употреблялась в
^ с С е с к й Х  и ритуальных сферах во многих религиях, ^обенно в вв- 

и вудди^е, в том числе тибетском и японском (см.: Tucci.Thc 
nicory Л —25,85—87 е[ passim; Jung, Maadala; Rykwcrt, Dale Saundcrs,
155-I5a; Бшюградова, 6 5 - - 8 1 ; Топоров, Малдала, 1 0 0 -1 0 2 ).

В буддизме, где мандала стала одвим из основных сакральных 
символов, она служит средством медитации для зримого иредставлекия 
образов богов (янмра). Цель такой медитации -  познавие духовкого и 
тгувственвого ?аиров как обманчивой иллюзии своего я̂̂ >.

Вот как описывается типичная мандала В. Н . Топоровым: «Наи
более характерная схема малдалы представляет собой внешний круг с 
впиеайнъш в него квадратом; в этот квадрат в свою очередь вписав 
внутренний круг, периферия которого обозначается обычно в виде вось
милепесткового лотоса или восьми членений, сегментирующих этот круг. 
Квадрат ориентирован по странам света, связанным к  тому же с соот- 
ветствующим цветом примыкающего изнутри пространства квадрата 
(ср. в ламаизме мандалу, где север — зеленый, восток — белый, юг ^  
желтый» запад — красный, хотя в данном случае цвет мотивируется 
прежде всего объектом, изображаемым в центре)... Наиболее универ
сальна интерпретация мандалы как модели вселенной, ,»карты космо- 
са**, причем вселенная изображается в плане, как это характерно и для 
моделирования вселенной с помощью круга или квадрата... Стороны 
квадрата, вписанного во внешний круг, моделируют основные напраме- 
ния, пространственные координаты вселенной, точки входа которых в 
обитаемый мир заслуживают особого внимания и охраны. Поэтому не
редко именно в этих местах квадрата» в Т-образных вратах, помещаются 
так называемые локапалы или махараджи — „великие цари“: Вайшра- 
вана на севере, Дхритараштра на востоке, Вирудхака на юге, Вирулакша 
назападе» (Топоров, Мандала, 100— 101).

ть мандалы известен многим древним культурам (ср- Tucci,
е Theory, 22: «It must noi be imagined that the pictorial rcprescnlation of the твпф  

IS peculiar to ihe Butldhisl5, who have» indeed, only given greater precision to Ibc 
е1аьога1юпо1а most ancient intuitions). Так, будучи по сути своей KOCMorp î- 
мои (по выражению Дж, Туччи, ^  <.психокосмограммой.), .картой

°  большинстве древних и средневековых «гоарр® 
мира “'"'Р®® религиозно-сакральное видевие
Ва^и^тонаТг·^ Таковы древнейшие карты мир»
различные «каотм ^  Рима, многие средневековые «гааррае
мер, изображеш^я городов или монастырей
цев доколумбовой д Иерусалима»), карты-схемы мира
навахо или анаиендаыйТ >1есчаные рисунки У

Ь1И камень Солнца ацтеков), восылилепе<̂ '̂ *̂ ‘̂
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гавайский Цветок Солнца и австралийский кал1ень т̂урщ г̂а и др, Ман- 
д а л ы  с о п о с т а в л я ю т  с китайскими схемами вселенной на GpoHeoubtx зер
к а л а х  эпохи Хань, с символикой изображений на шаманских 6:̂ гбпах* с 
п л а н а м и  мегалитических сооружений Евразии (надр^^мер, с  камняйш 

широко использзпотся D waHTiiKe и астролопш, яв
л я я с ь  моделью космоса, с которой удобно работать, устанавливая связь 
между макро- и микрокосмом.

Ф и н и ки й ски й  а л та р й ы й  Золотой дис« из Моордор’ К итайское бронзовое 
стол V III- -V II  BS. до  н . э, ф а  сер. П ты с. до н. э. аерколо д ннасткк Х ань

Ф р еска  и з  Т елей лат Гассул {ок 
М ертвого м оря) II ты с. до н, э.

Реконструкция вааилонскоя 
карты мира ок. 600 г. до н. а.

Ш лмбцла, селерны й рай 
тибетского буддизм а

реконструкция витража 
в Лозаннском соборе
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Часть IL  Сравнительно ш^торический

Четырехчастная композиция в древнерусском орнаменте

Вот как описывает устройство полей для игры в мяч древних мек* 
сиканцев и их связь с космологией Э. Зелер: «Земля, как и поле для 
игры в мяч, распространяется во все концы, образуя центральную зону и 
четыре зоны по сторонам света, каждая из которых делится на две по
ловины — правую и левую. Таким образом, появляется девять районов, 
у каждого из которых свой бог хранитель. Так объясняется мандада, В 
центре ^  бог огкя „Господин бирюзы", „жилище которого в пупе земли" 
и который является господином четырех сторон света (nauhyo leculU)· В 

четьфех районов земли стоят по два бога-хранителя*> (Sdcr, 
Семека, Символы, 110 ) Этот пример показывает унйвер-

мандалы в описании вселенной у большинства ар
хаических народов мира,

ucHTo^^ci'nffrt для мандалы чрезвычайно ваЖ̂ а
изобпа-жен»а имеющие первостепенное значение а структуре
стоянкой ■ ^^®®Р^^1ьность Мандалы заключается в одной ее 
прГсхож^^^^^ -  ^̂ «̂ '̂ ало Мандалы, начало н
времени Цен '̂п ^ процессов, включая и проявление φορι^

« пониманию Мандолы» (АР̂  
отражение космичесвдй стп ® Мандоле не толь
каждый человек -  цент ^ человека: «В своей

центр собственного компаса и собственных



f ia .^ b H ^ x  т о ч е к  -  севера, юга, запада н «остока,.. Те, ч ч о  аахолитея 
впереди, сзади, слева и справа от него, становится четырьмя основкыш^, 
кардинальными направлениями, то, что над- и под-, становится прошлым 
^ будущим» а центром всегда остается индивиду>гм, носитель сознания 
вечного н а с т о я щ е г о  ty (Там же, 9—11).

Будучи моделью космоса, мандала лежит в основе большинства 
сакральных построек, ориентированных по странам света и имеющих в 
плане квадрат и/или круг — египетские и мексиканские пирамиды и 
храмы» вавилонские аиккураты, иранские храмы огня, индуистские хра
мы, иудейский храм Соломона, христианские храмы, китайские и япон  ̂
ские пагоды, буддистские ступы и т. д, (Там же, 38; ср.: Виноградова, 
73— 74 о связи японской мандалы с «системой организации храмового 
пространства, подчиненного идее космоса» и с регулярной прямоуголь
ной планировкой средневековых городов Японии), Как мы видели в 
главе об Индии, основанию и строительству индуистского храма пред
шествовало составление «Vaslu-punj$a-maiî aia>> — сакрального плана храма, 
а на самом деле космограммы, большого космоса в миниатюре (ср.: 
Rykwcrl, 163— 168). Простейшая мандала города во многих цивилиза
циях — круг со вписанным в него крестом — представляется, по сло
вам П. Ф. Смита, как «а syшЬо1 condcnsaie of the entire universes (Sraiih, 161).

Психоаналитические опыты, произведенные К, Г, Юнгом со свои
ми пациенталш, показали, что их графические опыты часто представляют 
собой мандалу» которую Юнг склонен считать «универсальным воздей
ствием архетипа» {Jmig, Mandala, 74; см. там же: «Ich habe mich dann durch 
mein cigencs Sludium iiberzeugcn konncn, dafi Mandalas in alien Zeitcn and Zoneti 
go ĉiclmcl, geoiail, in Slein gehauen und gebaul wurden, Ungst bcvor mcine Pazientcn 
sieentdccki haben»; cp. также с, 113).

Лабиринт

Собственно, мандала, рассмотренная выше, в некоторых случаях 
представляет собой разновидность лабиринта, который посвящаемый в 
таинство должен пройти в процессе инициации под руководством сво̂  
его наставника (ср.: Rykwcrl, 163). Четыре стороны мандалы всегда име
ют четверо ворот, пройдя через которые (мысленно, духовно или физи
чески во время посещения храмового города), посвящаемый должен в 
конечном итоге прийти к центру, чтобы соединиться с главным боже
ством, обитающим там. Это посвящение обставлялось многими други
ми ритуалами и церемониями, в частности, необходимо было делать это 
в астрологически подходящий момент в подходящем месте (см.: Dale 
Saunders, 156). По мнению В. Р. Кабо, лабиринт может нести в себе идею 
как посвящен1гя (инициации), так и погребального обряда, поскольку в 
обоих случаях речь идет о переходе (трудном цуги) от жизни к  смерти, 
от одного состояния (детство) к другому (взрослость) (Кабо, 262—263).

достимение пространства: t̂ cnmp и орг̂ ентпры



ЛвВвривт, появившись в Египте ок. 3000 г. до и. э„ играл больщ^л 
роль в ритуале в этой стране и на Крите (Deedcs, LabyrinUi, 3).

Часть U. Сравнительно исторический анализ

Изображенйя лабиринта на монетах из Кносса

Затем его изображекие широко распространилось по средиземно- 
морскому миру, в Греции и в Италии (П — первая половина I  тыс. до 
н. а.), а через римлян и по всей Европе (см- работы Е- Krause), особенко 
в северной ее части» вплоть до областей, примыкающих к Белому йорю, 
в I тыс, до а. э. (см.: Виноградов К ., Соловецкие лабиринты; Он же, 
Новые лабиринты; Турина, 125—142; Куратов, 34—48; Формозов, Путе
шествия, 74; Olsen, 52—53). Известен лабиринт также в йндии< Австра
лии к Америке (Кабо, 254-^267; Голан, 125).

Сакральный смысл этого геометрического знака проявляется в 
размещении его на монетах, печатях и других царских инсигниях· Ие 
севере Европы лабиринт часто выкладывался па земле из камяой 
дерна. Любопытно, что геометрической основой лабиринта могли быть 
и круг (овал), и квадрат. В некоторых лабиринтах дорога от входа в него 
к центру оказывается тупиковой, если пойти налево, и ведущей к цел»· 
если из&рать путь направо, что соответствует архаической симоолн«е 

расходится с движением «по солнцу^>- В больиди»'
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А. Голая, исследоваашии изображение лабиринта в древшйвшх 
памятниках различных архаичестст̂ х культур кира, t m -
^ает такой вариант» при котором знак лабиринта образоваи 
еоиралевидньши эавюсрейиявди концов гсреспт, что (пшчп&и лабхтрин® 
от свастики, в которой концы «завихрены t. е одну сторону (Голан» 135>« 
Это наблюдение позволяет рассматривать лабиргшт как один из варишь 
тов модели мира, связанный и с крестом» и со свастикой, Существовшш© 
лево- й оравосторонних свастик объясняет, таким обр&аам, такое же 
направление пути в лабиринт. Второй вариант лабиринта предполагает 
в деятре не крест, а диск или розетку. Крестообразные (шш 'йвасти̂ г-' 
яые) в центре лабиринты известны на Крите, в Индии, на Северном 
Кавказе (Голая, 126; 129—180).

Связь лабиринта с более простыми символалш пространства мозкд» 
усматривать также в конструкции нандьяварты — миститхеской диа
граммы индийского джайнизма, которая представляет собой лабиринт; 
в основе же последнего лежит свастика, линии которой переплетаются 
таким образом, что образуют девять углов лабиринта (Индуизм, 608)^

Лабиринты в Риме и Северной Европе были связаны с какими-то 
ритуальными играми, которые назывались Троя; так, па этрусском изо- 
брал<ении лабиринта написано iruya, а Вергилий описывает древнерим
ские игры у лабиринтов, которые он называет Troia (Mattcws, i58); Троей 
назывались лабиринты и у многих народов Северной Европы (BIcgen, 
Troy; Голан, 126). При этом часто упоминалось об участии в этих играх 
вокруг лабиринта коня или всадников. Обычно предполагается > что ос
новой всей этой символики, названия Троя и соответствующих игр по
служило гомерово описание Троянской войны (Heller, 126; Koight, 445— 
458) Интересное объяснение предложил А. Голан, который считает, что 
«Троя — это исконное название лабиринта и олицетворявшейся им 
мифической крепости. По-видимому, в поэме Гомера предание об осаде 
греками города в Малой Азии смешалось с популярным мифом, и по
этому город, который в действительности назывался Илионоы, прозвали 
Троей> (Голан, 130). В атом объяснении Голая во многом следует за 
Е. Краузе (см,: Krause, ИсгкипП; Idem,Troyaburgeo), еще в конце X IX  в. ут
верждавшим, что троя Гомера вовсе не называлась Троей.

Возможно, близки к лабиринтам и так называемые вавилоны 
квадраты или прямоугольники, концентрически вписанные друг в дру- 
ϊ'δ, с прямым или косым {или с обоими) крестами, идущими от цент
рального квадрата, например, тшсие:
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■Этот знак был расяростраиев в Передпей Азии и в Средиаемаомо 
„ьо и  Северном Кавказе и в Восточной Европе (Голаа,
Е г о  1р « Г о 6 ы ч н о  выводят м  формы лабиринта; дадное отождеотвд^; 
я м  Пкрепляотся тем обстоятельством, что лабиринты Беломорьа, как 
Г^ м е н Т ы е  кольпевые выкладки в Ге р м ан™  местное население а а ^  
и ет часто вавилонами (а т  стенами Иерихона Я.р«са.
л и т  сил K ra u s e ,Tfoyaburgcn, 107; Matlews, 150, Голан, 131). А . Голав. воз
р а ж а я  против идентификации лабиринта и вавилона, признает вместе е 
тем существование семантической связи между ними, а именно ^  чегы- 
р е х ч л е н н о с т ь и  крестообразность, символизирующие космос, мирозданив, 
модель вселенной; недаром вавилои, напоминает план и зиккура-га, и 
мексиканской многоступенчатой пирамиды, и камбоджийского храмо
вого комплекса (Голан, 131),

Мир как тело ( антропоморфиам космоса)

ΑΐίτροποΜορφΗ3Μ архаических представлений человека о космосе 
имеет глубокие основания в палеопсихологии человека, не вычленяю
щего себя полностью из природного, космического окружения. Об зтой 
нерасчленениости недавно писал исследователь истоков китайской и 
индийской философии А. Е. Лукьянов: «Зафиксированные в природно
человеческом теле сознание и язык не выделяются ни в какую специаль
ную физическую природную или мыслительную абстрактную область и 
вместе с вещами природы движутся в объективных природно-родовых 
ритмах жизни: смены дня и ночи и четырех времен года {а сначала 
двух времен), чередования солнечных мужских и лунных женских дик* 
лов рождения существ и людей и т. д.» {Лукьянов, Становление, 12).

В соответствии с этим человек, с одной стороны, коемизировал соб' 
ственное тело, свой человеческий мир, с другой стороны, наделял «ир 
антропоморфными чертами (ср. замечательные слова христианской 
писательницы X II в. Хильдегард Бингенской: О homo, aspice honiinemi 
Homo ешш саеЫш el terram aique alias facluras in sc habct et forma una est, el in ipsa 
omnia laiem, см.: Hildeg Causae el curae, Leipzig. 1903. P. 2), Еще раньше ату 
идею единства космоса и человека мы встречаем в эксплицитном
У римских авторов Цицерона (De ла1ига deor. II, 14, 37: «..homo ortus esl ad
munrtum “ Макробия (Comm, in Somn Scip. II. 12, U: «рЬУ*"'

agnum homincm el homincm brcvem niundum esse dixeruni«>)*
НИИ отмечал: .В  древности люди были еще не в состоя-
вить ceL "Р"Р®ДЧОГО бытия и решительно противопоета

Их зависимость от природы и воспо^

ней аналогии челов^ка'”^̂ '’"  наглядное выражение в идее вну«
ти х  единую с т р у к т у р у · ^ » УРУ и состоящих из одних и тех же элемент
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также в образе „космического" человеческого «л а  -  ав8(шершв«ног<(. 
ве отграниченного резко от окружающего мира и перелнвйющегоба в 
aero, о т к р ы т о г о  в мир и вбирающего его в себя. Этот образ „гротюкяого 
тела", играющии принципиальную роль в древней и срвднавековой куль- 
TsTiax. сохранял устойчивость в народном соэван1га Яй протяжетт ряда 
а п ох  — вплоть до Возрождения, которое знаменует переход к imoMy 
мировосприятию и вместе о тем к ыоволгу осоапанрш человеком с т о го  
себя...» (Гурев1«  А. Я., ^тегории, 49 -5 0 ; см. также: DcrkosmischoMonsch, 
p ass im ; Buhler, 472— 479; Маковский, 1 1 6 —121).

Мифологии мира содержат множество примеров окоеми^оокого 
человека» как образа мира — ато и китайский Паньгу, « индийский 
Пуруша, и библейский Адам, и иранские Ормазд и Гййомарт, и орф г̂че- 
ский Зевс, и египетский Птах, и древкегерманский Имир (Топоров, О 
структуре, 46— 50; Мелетинекий, Поэтика» 202—204; Евсюков, Мифы, 78-^ 
109; Он же. Мифология, 39; HonimeJ, Mikrokosmos, 57—60; МаишаппЗ+—37), 

Один из парадигматических мифов в отом отношении — китай
ский космогонический миф о Паньгу — первочеловеке, после смерти 
заполнившем своим телом вселенную. В произведении ИГ—iV  вв. 
юн ли нянь цзи» рассказывается: «Первым родился Паньгу. Когда он 
умер, его тело претерпело превращения: дыхание стало ветром и обла
ками, голос — громом, левый глаз солнцем, правый — луной, четыре 
конечности и пять частей тела — четырьмя странами света и пятью 
пиками, кровь и моча потекли реками, жилы и мускулы легли земной 
поверхностью, плоть преврати.чась в почву, волосы [головы] стали звез
дами, волосы [тела] —* травой и деревьями, зубы и кости — драгоценны
ми камнями, семя и мозг — дождем и озерами9 (Цит. по: Яншипа, 
Формирование, 127).

Если в приведенном тексте, кроме упоминания четырех стран све- 
“га» нет никаких других географических примет, которые показали бы 
нам какую-нибудь ориентацию космического человека  ̂ то в другом 
произведении — «Записи рассказов об удивительном» («Шу и дзи>, ок.
VI в. н. э.), кроме приведенных отождествлений частей тела с природ
ными Явлениями» мы встречаем и географическую локализацию их: 
‘'Люди между Цинь и Хань {т. е. в конце Π Ι в. до н. э.) говорили, что 
голова человека из рода Паньгу стала Восточным пиком, живот — Сред
ним (центральным) пиком, левая рука — Южным пиком, правая рука 
Северным пиком» (Там же) Таким образом, земля представляется в 
образе человека, лежащего на спине головой на восток, ведь только при 
’’а̂ кой позе правая рука у него окажется с севера, а левая — с юга.

Похожий миф с у щ е с т в у е т  и в Иядик. «Ригведа«> содержит в  себе 
знаменитый гимн « П у р у ш а с у к т а .  (RV, 10, 90), который повествует об 

творения вселенной: боги разместили все элементы космоса, со
циальной и природной жизни в геле принесенной ими жертвы, которой 

.космический человек. Пуруша. При атом рот Пуруши ^ о
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. -  паджаяьи ют киштрии, бедра —  вайшьи, ногй _
ш ^ Г ^ Х а т ь о ^ ж д е с т в л е в и я  в области сословной структуры 
Яалее из духа Пуруши получилась луна» из глаза солнце, из уст
?Ги И я л р ^ А г™ ' ®  ~  воздушное пр„.
c ™ L o tZ ^3 г о л о в ы  -  небо, иа ног -  земля, из уха -  страны м «а  в
т!^. (сгл. текст я; Д р е в н е и н д и й с к а я  ф^ософия, 30” 32; с р . ;  Тодоров, 
птодаа, 351; Лукьянов, Становление, 9 3 -9 4 ) . Е. М . Мелетивекий еди. 
тает, что м и ф о л о г и ч е с к и й  эпизод с Пурушей и другими существами, уёв- 
тыми в целях создания мира, лмеет своям прототипом ритуальное жер. 
твоприношение (Мелетииский, Поэтика, 202— 203),

В Индии существовала л графическая традиция изображения Пу- 
руши- В оВасту-пуруша-мандалах» — планах сакральных объектов, 
выглядящих как квадрат с востоком сверху, — иногда в этот квадрат 
оказывается вписана фигура самого Пуруши с головой в северо-восточ
ном углу мандалы- Соединение микрокосма и макрокосма воплоща&т* 
ся в данном случае в соотнесенности человеческого тела и мандалы 
(известно, что йогическая доктрина предполагает рассмотрение своего 
собственного тела как мандалы, см.: Dale Saunders, 155),

В Индии мы находим и упо
добление царства, его основ {эле* 
ментов), государственных институ
тов телу царя, стоящего во главе 
этого государства (см.: Романов, 
Древнеиндийские представления, 
26— 33).

Даже семь миров (слоев) под
земной части космоса и семь 
надземного в индийской космоло
гии отождествлялись в пуранах 
(см. «Адитья-пуранао, «Бхавишья- 
пурана^, «Вишну-пурана», «Ваю* 
пурана») с отдельными частями 
антропоморфного тела Солнца: <п 
черепа до живота — семь верхних 
миров и от пупка до ступней ^  
семь нижних {ем.: Бирунн, 220- 
222, 912—614). В одной иа руко
писей SanpgrahapT'SUtra изображен® 
космическая женщина, у KoropoJ 
в районе пупка находится М«Р 
людей, ниже располагаются ? 

Мир в ййде женщины нижнего мира, в верхней ^
(индийская космограмма) ™  миры небесные с ЯУ^



йй созвездий; голова символиаирует небо с дворца̂ т̂и богов, нзображш^ 
яыгйи на лице.

В памятнике иранского зороастризма «Ривайатй*  ̂ (Rivayai ^Прв* 
дание»), который входил в состав пехлевийского богословского сочине» 
ния «Датастал-и*денико, рассказывается, как мир был создан из пламе-̂  
ни священного огня, помещенного в антропоморфное тело: из головы 
было сотворено небо, из ног — земля, из слез — водя, из волос — расте
ния, из правой руки — бык, из разума — огонь (текст см.: Zacbaer, Zujtvan» 
136—138; русский перевод в: Дрезден, 343),

Орфический гимн VI в, до н, э. (ОфЬ. fg. 168 к), описывая Зенса, 
сравнивает его голову и лицо с небом, глаза — с солнцем к  луной, верх
нюю часть туловища — с воздухом, пояс — с морем, нижвюю часть тела 
й ноги — с землей {Яотте!, Mlkrokosmos, 5S),

В гностической традиции первочеловек Адам (его имя и означает 
в др.-евр. ^человеко) также воспринимался как космический человек. 
Космос, структура которого задана четырьмя странами света, оказывал
ся Адамом; его имя A-D-A-M расшифровывалось в греческой традиции 
как состоящее из начальных букв четырех стран света — востока 
{Ανατολή), запада (Δύσις), севера ΓΑρκιος) и юга (Με(Βΐμβρία) (BolUOffcnbarung, 
63; Stcgcmann, 30; Evans, 38—42; Bourich, Adam).

По представлению древних германцев, боги — демиурги космоса» 
убив прародителя великанов Имира» положили его тело в основание 
мира: «Они взяли ймпра, бросили в самую глубь Мировой бездны и 
сделали из него землю, а из крови его — море и все воды. Сама земля 
была сделана из плоти его, горы же из костей, валуны и камни — из 
передних и коренных его зубов и осколков костей... Взяли они и череп 
его и сделали небосвод. И укрепили его над землей, загнув кверху ее 
четыре угла, а под каждый угол посадили по карлику. Их прозывают 
так: Восточный, Западный, Северный л Южный» (Младшая Эдда, 24— 
25; ср.: с Речи Вафтруднира< ,̂ 21 в «Старшей Эддео). Здесь также кос- 
миоация антропоморфного тела вк.»1ючает в себя и ориентацию но 
странам света. По мнению некоторых ученых, само имя «Имир» этимо
логически тождественно имени древнеиндийского первопредка Ямы 
(иранского Йимы) (см,: Мелетинский, Поэтика, 203; ср.; Лелеков, Отра
жение, 13 о типологическом и этимологическом сходстве скандинав
ских асоа, построивших Асгард, и индийских асуров, воздвигших леген
дарную с квадратную Вару о, — культурных героев, преодолевающих хаос).

Прсд1“гавление о мире или его частях как о человеческом теле 
^существовало у многих народов (см. аналогии в Месопотамии и у  ацте
ков: Мелетинский, Поэтика, 203— 204; Кинжалов, 519; у малийских до- 
гонов- Иванов, Антропологические мифы, 88) и дожило до поздних вре- 
«ри , 11 частности, о картографических попытках изобразить мир.

Одна из первой в Европе попыток представить карту мира в виде 
^нокащего человека принадлежит древнегреческому автору VI в, до н. э.,

jjocmujiceHue пространства: центр и ориентиры
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который в трактате «0 1 числе] семь., приписанном позднее математику 
и астроному пифагорейцу Гиппократу (V в. до н. э.), описывал в χ ι 
глава Ойкуглену как человека, лежащего головой на юго-запад (ом. об 
атом изображении; Koscher, 14 9-15 0; Ельницкии, Знания, 50 -53), 
Согласно этому трактату, ойкумена «в качестве головы имеет Пелопон
нес, местожительство благомыслящих людей; Истм, соответствующий 
спинному хребту; Ионию — в качестве грудобрюшной преграды; Гел- 
леспонт -  в качестве бедра; Фракийский и Киммерийский Боспор в 
качестве ног; Египет и Египетское море — б качестве (верхней части) 
живота; Понт Бвксннский и Меотиду — в качестве (нижней части) 
живота и прямой кишки1> (цит. по: Бльницкий, Знания, 51). Как видим, 
число еш ь, бывшее объектом исследования автора трактата, задало и 
членение на семь частей «мирового тела̂ >.

В оккультной традиции, связанной с Гермесом Трисмегистом, мы 
также находим сходное изображение земли в виде человека: «Земля 
подобна лежащему человеку с раскинутыми ногами и распростертыми 
рлсями, голова его находится к югу и ноги к северу ❖ (Slob. Anthoi. 1,411 
3s(|q J. Замечательно здесь то, что, как и в предыдущем случае, голова 
человека находится на юге, что может свидетельствовать о предпочте
нии в Средиземноморье южной космологической (и возможно, картО' 
графической) ориентации.

Что традиции антропоморфного изображения мира сохранялись 
довольно долго, показывает тот факт, что еще в X IV  в. итальянец Опи-

цин (Opicinusde Canistris) 
создал карту Средизем
ного моря, в которой 
европейский и афри
канский  континенты 
были изображены в 
виде мужской и жене* 
кой человеческих фи
гур, склонившихся го
ловами друг к другу в 
районе Гибралтара, В 
1537 г. Иоанн БуЦ»й 
(Johannes Bucius) нарисо
вал кар ту Европы я 
виде человеческой фи
гуры, голова которой 
изображала Испанию, а 
низ фигуры находился 
на западном побережье



ростижепие пространства: центр и ориентиры 40^

Черного моря. Таких карт было много в это и более позднее время 
GamicJman» 24-1— 246).

Антропоморф ное представление о мире пе исключает ^ сто  кар* 
тографк^®^^^*  ̂сопоставлений его формы с другими существами, напри
мер, с птицей или конем (зооморфное представлеине).

В V II в. в географическом описании обитаемого мира, составлен
ном исламским автором 'Абдаллахом, находим такое уподобление мира 
птицей «Земля по своей форме делится на пять частей, как голова пти
цы, два крыла, грудь и хвост. Голова мира — Китай» а аа Китаем народ, 
который называется Вщ-Вак, а за Вак-Ваком столько народов, что их 
может счесть только Аллах. Правое крыло — Хинд, а позади Хинда 
море и нет за ним тварей> Левое крыло — з^азары,.. Грудь мира “  Мекка» 
Хиджас, Сирия, ’Ирак и Египет, а хвост — от Зат ал-Хумам к западу. И  

, худшее, что в птице, — хвосто (Крачковский, 4, 51). Отметим тради
ционно восточную ориентацию этой птицеподобной «карты».

В <гБрихадараньяка-упанишадео есть зооморфный образ вселенной, 
складывающийся из фигуры жертвенного коня: «ΟΜΙ Поистине, утрен
няя заря — это голова жертвенного коня, солнце — его глаз, ветер — его 
дыхание, его раскрытая пасть — это огонь Вайшванара; год — зто тело 
жертвенного коня, небо — это его спина, воздушное Еространство — его 
брюхо, земля — его пах, стралы света — его бока, промежуточные сторо
ны его ребра, времена года — его члены, месяцы и половины месяца — 
его сочленения, дни и ночи — его ноги, звезды —· его кости, облака — его 
мясо» пища в желудке — это песок, реки — его жилы, печень и легкие — 
горы, травы и деревья — его волосы, восходящее (солнце) — его пере
дняя половина, заходящее — его задняя половина. Когда он оскаливает 
пасть, сверкает молния; когда он содрогается, гремит гром; когда он 
испускает мочу, льется дождь; голос — это его голос» (Брихадараньяка, 
67), И  здесь, в соответствии с восточной ориентацией индийской, куль
туры, голова коня-вселенной оказывается обращенной к  востоку.



Главй 2. СГРАПЫ СВЕТА 
В СИСГШЕ СйШОЛИЧВСВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

ί.,.Β κoc^ίoгoβичecииx схемах, от̂ восящиз̂ ся r 
различяым традиция» (яапрйагер, в индийской, кц. 
тайской, древиемексикаягской и др.), достаточно эко 
nyjimirriio соотаесеяы етрангы света, боги й живот- 
яые, времена года, стихшт, органы тела, цвета, Ийогда 
геометрические φορ&ίΜ, некоторые географические 
сферы» сощгйльпые ранги, специальные атрибуты , 
Поэтому близкие представлений могут быть переда- 
йы в коде „географическом^', „календарном", ,^ооло·ЙЫ В коде nreorpmynncvivv.nu , 
гическом‘% „Д&мовом^*, „анатомическое” и т- д.^

Е. Ы. Мелетинский, Поэтика, 233

Общие замечания

Основой ритуала, магии, астрологии и возможности воздействовать 
на явления природного я социального порядка являлась присущая мно
гим архаическим народам так называемая символическая классифи^ 
1сацш1, в рамках которой все сущее (боги, людй^ звери, растения, минера
лы, страны света, местности, планеты, атмосферные явления, социальные 
группы, черты характера и т. д.) имеет явные или тайные закономерно* 
сти вааимопронйкновейия, взаимозаменяемости и параллелизма своего 
существования в объектах другого класса бытия, «Такие классификв' 
ционкые таблицы представляют собой нечто вроде сети отношений, яв
ляющейся языком описания мира и основой так называемого „коорди
нирующего*' или „ассоциативного" мышления...о (Топоров, О числовых 
моделях, 17; Он же. Модель мира, 163), Это явление было выявлено еще 
Л. Леви-Брюлем, который назвал этот закон архаического мышления 
^партиципацией*. (солричастием) (см.: Леви-Брюль, Первобытное мыш
ление 65, S9,188; ср.: Мелетинский, Поэтика, 43, 233).
И1И ™  классификация бывает, как  правило, четырех^
соотнесены <̂ а̂кие четверки (или пятерки) элементов были
обозначавтими^л^^'*” '̂™^^^^^^ Другими четверками (или пятерками),

числа, вкуси.

средств̂ Гкл̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^ следовательно, были основным
Если говорить о стоках (Топоров, О структуре, 64)^
чаще всего их символам» ^ символическом обозначении, го 
животные. Естественно что элементы, цвета, времена года и
«левоео ^  одно из важней «переднее», «заднее», «правое^»
дам. Так. скажем для ки-гл^^^ соответствий этим символическим pf̂ '

1 дракон» являются коррелятами (недар^



® си^1волич^}^и клй̂ сьфитщги

У гер^йаяа Гессе Magisier Ludi Иозеф Кй&кг в ©cnaosy mseii бжтщнбй? 
Игры решает положить «старинную конфуцианст^ую ршуй^аьвую  ̂
китайского дворика» ориентированного по ет'рапам света  ̂с sra Нброш^ш!? 
стеной духов, соотношением и наэнаяеавем хозяйстветЕшнх и mKPJffeKffi. 
достроек, подчиненностью их созвездиям^ ш л е и т т *  семейной е
его символикой и правилами закладки сада?̂ ; ш л  Гессе  ̂ 247>с О т й Ш  
основой построения такой многочленной классифтгкацйн являе'ШТу 
сомнение, система бинарной оппозиции.

Страны света в системе бинарной классификации

В архаических культурах Евразии (как^ впрочем, иг веег<> мирл) 
фиксируется устойчивая система бинарных оппозиций, xapaKfopiidyia'* 
щйх структуру физического, психического и социального миров (боя&·̂  
шую работу по их вычленению провел К . Леви-Стросс (Levi-Strauss, 1л 
pensccsauvagc,54,64—65, 70,77— 81,88,123,151,1S3,187— 189,190— 191,225-^ 
228ί см. также: Tuan,Topophiiia, 16— 2̂3; Иванов, Бинарные структуры, 206̂ — 
233; Он же, Чет, 85 след,; 96—104; 106— 108). По всей видимости^ ато 
одна из особенностей мышления человека вообще — представлять все 
явления и процессы окружающей жизни в виде антиномических пдр 
(ТиалДорорЬШа, 16— 18), что имеет свое основание в таких действительно 
существующих и важных для человека оппозициях, как жизнь и смертЬ', 
мужчина и женщина, Ск>лнце и Лука, свет (день) и тьма (ночь), холод 
(зима) и тепло (лето) и т. д.

Е. М. Мелетинский, глубоко исследовавший природу бинарных оп
позиций, считает их «первоначальными кирпичиками" мифологичес
ких классификаций» (Мелетинский, Поэтика, 230). Для нас важна связь 
между психобиологическими, природно-космическими и социально-куль
турными параметрами бинарных оппозиций» отмеченная Мелетинским: 
он пишет, что последние соответствуют прежде всего <<простейшей про
странственной и чувственной ориентации человека {верх/низ, левый/ 
^ipaQbiU, бливкий/далекий, внутренний! внешний, большой!маленький* 
^аплый/холодный, сухой!мокрый, тихий!громкий, светлый!темньйа, 
парные различия цветов и т. п.), которые затем „объективируются" я  
дополняются простейшими соотношениями в космическом простран-  ̂
ственно-в ременном континууме {небо/земля, земля!подземный мир, 
•^^λιλα! м-оре. север! юз f за п од ! вое ток, день!ночь, зима!лето, солнце/луног)^ 
в социуме {свой!чужой, мужской!женский, старший!младший, низший! 
зьхсш«й) или на грани социума и космоса, природы и культуры (во д а !  
огонь, огонь солнца!огонь очага, сырой!вареный, до^1!лес, селение!пус·

и т* д.), вплоть до более абстрактных числовых противопоставлен
Ы т /п ея ет , три!нетыре и т, д.) и таких фундаментальных анти

номий, к а к  ж азнь!см ерт ь, счастье!несчаст ье  и т. п ., а такж е  
Магистральной мифологической оппозиции сакрального!мирского. По-



Чаешь И. Сравнительно исторический ана^^

..,Λο бияарвое (троичные, четверичные и тому подобные пвп 
™ С о °т в л Г н ^  большей частью легко сводимы к двоичным, бздар!

Т  ^»тпм^ование в самом восприятии окружающего мира tm i
S  Р— ет'̂ .го .,н<>пР̂ Р“ ~ М М е л е т и « с ^  Поэ^ка. 230^ 231;
СР · Иванов/Топоров, Славянские системы, 204).

Нетрудво заметить, что эта характеристика созвучна развиваемо. 
MV мной тезису о первоначально биологической природе пространствен- 
йог« членения мира, затем наложения его на космический порядок, а со 
временем -  и ва социальный. Страны света появляются как  члены 
бинарной оппознции на второй стадии космизации явлений, связан̂  
пых со строением человеческого организма. Последние исследования в 
области функциональной асимметрии полушарий головного мозга че
ловека показывают, что двоичные противопоставления (бинарные оппо
зиции), в том числе и оценочные (по принципу «положительное-отри^ 
дательное о) обусловлены асимметрией человеческого мозга, приводящей 
к противопоставлению, например, левого и правого (Иванов, Чет, 106— 
108),

Известно, что в рамках дуальной организации мира и космоса не
которые элементы оппозиции маркированы положительно (верхний, 
правый, мужской, старший, близкий, свой, светлый, сухой, видимый, бе* 
лый или красный день, весна, небо (в отношении к  земле), земля (в отно- 
шепни к преисподней), огонь (к  влаге), дом, восток (к  западу), юг (к севе̂  
ру), солнце. Противоположные члены оппозиции получают отрицательное 
значение, хотя есть и отклонения (Мелетинский, Поэтика, 231— 232).

Одна из самых известных бинарных классификаций принадлежит 
пифагорейцам. Аристотель (Metaph. 986 а, 22— 26), ссылаясь на мнение 
пифагорейцев, писал, что «имеется десять начал, расположенных попар
но. предел и беспредельное, нечетное и четное, единое и множество, пра
вое и левое, мужское и женское, покоящееся и движущееся, прямое и 
кривое, свет и тьма, хорошее и дурное, квадратное и продолговатое» (цит.

. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т . I. М ., 1976, С. 760). Из 
ченыТГк явствует, что, например, правое, мужское, светлое отме- 
рГцательньТ*"’’“ ‘’" “   ̂левое, женское, темное -  как W-

ных этементов' 71° *  бинарной оппозиции в разряд положитель·
гаетлым, днем веснТй ил ' "Равым, мужским, теплы», 
отмеченные почти во r^ov такж е страны свет .
сакральным значением культурах мира положительн ^
И ЮГ В оппозиции к Сй правило, это восток в оппозиции к западу
ми данными, собранными цодтверждается многочисленны'



® с1шеояичеп!ой клйссифпшщт

Правое и левое в картине мира

Понятия «правое — левое» в системе архаического мышлениЯгγβ«ι>· 
во связаны с орие«тациеи в пространстве» в том число по стратшм све^д 
(о понятии о правое — левоео в геометрии, кристаллографии, матшатй- 
к е , астрономии см,: Вернадский. 165—178),

Глядя на «киблическую», сакральную страну свата, человек опре
делял ее для себя как переднюю, остальные приобретали аначеньш 
вой, правой и задней. Реликты такой номинации стран света сохрани
лись во многих языках Евразии (см. в древнеиндийском, иранском, 
семитских, возможно, германских и славянских).

Вот что пишет В, Д . Тян об ориентации древнекитайских городов, 
дворцов, храмов, жилищ , могил: «Так как в древнекитайской традиции 
южное направление доминировало и главные элементы любого соору» 
жения должны были ориентироваться ка юг, то четыре стороны света; 
восток, запад, север и юг именовались соответственно левое, правое, зад
нее, переднее направлением? (Тян, 120).

Любопытную критику античных языческих представлений о пра~ 
вой и левой стороне как имеющих значение в религиозной практике и 
прорицаниях, дал в начале IV  в. н, э. христианский апологет Арнобий, 
который старался продемонстрировать вымышленный, искусственный 
характер римских божеств:

«Левые (Laevi) боги и левые (Lacvae) богини являются хранителями 
областей, находящихся только слева, и враждебны правым сторонам. 
На каком основании, в каком смысле это говорится, ни сами мы не 
понимаем, ни вами (язычниками, — А. П.), как мы полагаем, ато не 
может быть приведено в соответствие с ясностью общедоступного пони
мания, Ведь, прежде всего, мир сам по себе не имеет ни правых, ни 
левых, ни верхних, ни нижних, ни передних, ни задних сторон (lamprimum 
enim mundus ipse per sc sibi neque dexicras neque laevas neque superas rcgioncs neque 
inias ncquc arnicas habei neque poslicas). Ведь то, что является округленным и 
со всех сторон ограниченным совершенно шарообразным сводом, не 
имеет никакого начала, ника1С0Г0 конца: где нет конца и начала, не 
может какая-либо часть этого быть началом. Итак, когда мы говорим: 
зто Левая сторона, а это — правая, мы не исходим из положения мира, 
который весь равен себе, но исходим из нашего положения и местона
хождения, так как мы устроены так, что называем одну сторону правой,
 ̂другую  левой по отношению к  себе: однако же, сама сторона, которую 

«ы называем левой или правой, не остается по отношению к нам постоян- 
и неизменной, но соответствует нашему расположению, в зависимо

сти от случая и момента времени, й так образы формируются в соответ
ствии с нашими сторонами (Наес ipsa, quae laeva appellamus et dexlera, m aobjs 
"ibil habcm pcrpcluum, nihil fixum, sed prouL nos casus atque eventus coniocavenl 
icmporis» iia nostris siununlabiaieribus figuraliones). Если я буду наблюдать вое-



qacsni> П. Сравнительно исторический

,^пяп1ве оолввв, то холодный пояс и север будут слева у  меня; если «е 
у-одящве галвав, сторону, то слева у  иеня оудет запад, kotodJ

з Т к а т ^  сторону, то юг и полдень получат название левого. ^  
^ ^ т о я т е я ь с т в а  времени заставят меня повернуть в эту сторону. ^  
Г ^ и т с я  так. что нз-за изменения положения тела восток будет казаи- 
^  левым. Из этого легко можно будет заклю чить, что в природе g„  
яикаютй правой, никакой левой стороны, но есть расположение, время а 
ЗШЗИСРГМЙСТЬ положения, принятого вашйм телом в соответствии с об. 
стойтбяьствами. Раз все это так, то каким образом и  при каких условиях 
будут существовать боги левых сторон, когда известно, что одни и те же 
стороны йвл5потся то правыми, то левыми? И ли  чем заслуж или правые 
стороны от бессм(^ртных богов, чтобы ж ить без всякой защиты, ведь их 
всегда выделяли как счастливые и во всех отношениях благоприят* 
ные?Р (Arnob. Adv. паи IV, 5; перев. И . В . Максимовой в к н .: Религия п 
общша, 208—209).

Блестящая, построенная на Платоновой аргументации шарообраз
ности полемика Аряобия все же нисколько не умаляет того факта, что в 
болышшстве языческих культов, как, впрочем, позже и в самом христиан- 
стве (·), ориентация по странам света относительно собственного поло
жения человека была широко распространена. Так, в одном из своих 
видений христианская писательница X I I  в. Хильдегард Бингенская 
следующим образом описывает страны света; «Господь обратил лицо 
своего создания Адама, когда он его оживил и поставил на ноги, к восто
ку; таким образом он установил, что по его правую руку лежит благо
словенная южная область мира, а по левую — глубочайшая тьма, т. е. 
севера (HUdcg Liber divin opcr [PL, 197,876 В]; ср.; Auguslin. in PL, 39,1865- 
1Ш : oin dcxiura cnim inlelligitur amor Dei, in sinjstra vaniias vel cupidiias mundi*)· 
Любопытно недоумение Арнобия по поводу восприятия римлянами ле
вой стороны как несущей удачу, ведь ему известно, что большинство 
народов предпочтительной и благоприятной считает правую сторону.

еплика Арнобия была направлена против этрусско-римского обы
чая делить сакральное пространство на четыре четверти; это одно из 

1^Р0явлений пространственного релятивизма в культурах 
Фест пишет: .Если ты будешь взирать от 

справа находятся восточные части мира»
inundicxoricnt^r  ̂ meridies species, ad sinislrasanl раП̂ ^
разби“ ^  см.: Fcsi.,s. ν . Λ / « ,  а агрименсорЫ
KHpyeMoenDocTDflw^^^ *̂^  ̂  ̂сакральным принципом освящаемое и пла

го сознаяиПТпадад в igoTr^’T  аспекте
droiic Elude ш  U nokriiA ι· Хертд (Herlz, La precniincncc dc )a ^

pobmc rd,g,e„se). В русле его h o c t L o b k h  в о п р о с а  в » »



Стрень, света s <гис-т<>л>г с-ылвш.ц,ге„оа клоагифггтции

^,кла большая литератда. выясляющвя ааачевдв «правого _
,  разных архаических культурах. Болыпинс^о ой«ых ттяты^ш  ̂
работ в этой области собрано в книге, изданной в 1978 г. гшваяшт 
зтнологогл Р- Нидхэмом (см.: Right ал<1 Left; в э-том же еборатт oay6jm· 
кован и англимский перевод статьи Хертца).

Помимо фпзиолого-психолоп1ческогй смысла выдетяпя прапой 
руки как наиболее сильной и способной к действийм (cp.i Ρίίπν N H v?.??: 
v ir e s  c o rp O F is  d e x t r a  p a r le  m a io r e s ) ,  что саязано, по^вндшюму, с генстя?ческшш 
особенностями устройства левого и правого полушария человека, в  час
тности, с доминантностью левого полушария, управляющего движеш&м 
правой руки (см.: Иванов» Чет, 85—&Τί Он же. Об одном ттов, 11&>, Х ещ п  
настаивает также и на культурном смысле преобладания правого> с п о  
мощью которого человек создает систему координат, го&1ологизируя 
макро- и микрокосм. Деление окружающего человека мира, космоса нд 
две части ~  правую, мужскую, благую» священную, с одной стороЕшг  ̂ш 
левую, женскую» зловещую, профанную, с дрзггой, — создает основу для 
включенности «правого-левого» в общую картину мира (ср,: Тиав.З^сс?*, 
4 3 -^ > .

Вообще, следует упомянуть о ведущейся уже со времен Хертца 
дискуссии о том, имеет ли преимущественное положение правой руки» 
правой стороны (только) биологическое происхождение, или оно связа
но (больше) с выделением правой стороны как сакральной в результате 
обращения человека к  восходу Солнца как подателю жизни на Земле 
(см., например, обзор: Downey J. Е , 109^142). Во втором случае правая 
сторона как  солнечная (южная) противопоставляется левой как темной 
и холодной (северной) и встраивается в систему бинарньтх оппозиций — 
свет/тьма, тепло/холод, север/гог, сакральное/профанное, доброе/злое »  
т д. В связи с этим встает вопрос, а не эта ли встроенность человека в 
космический порядок определила изначально преимущественное ноло- 
>йение правой руки, которое затем в ходе социальной истории человече
ства культивировалось, тренировалось, воспитывалось с детства и стало 
таким образом частью психосоматической характеристики человека, 
развив в этом направлении и левое полушарие мозга, отвечающее за 
Дьятельность правой стороны тела» Тем более, на возможность такого? 
решения указывает отсутствие у приматов (например, шимпанзе) выра
вненной праворукости (подробнее обсуждение этой проблемы см.: Hertz:, 
553^580; Cbclhod, ConlribuUon, 242—246). Возражения против втор^ кон
цепции, связанные с тем, что аборигены Австралии, живущие в Южном 
полушарии с иным видимым движением Солнца, тогда должны были 
бы иметь преимущ ественной левую сторону и руку (чего в действитель
ности не наблюдается), снимаются Дж. Челходом в том плане, что по- 
^тн все жители Южного полушария являются выходцами из Вврааии и  
®̂ огли сохранить свои верования и обычаи и в новой природное ср̂ ^̂  ̂
(см.: Chclhod, Соп1пЪи1юп, 254).



часть //. Сравнительно-исторический annju..
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Положительные коинотадйи правой стороны видны в локаляаа.
Частей 3βΓρ06ίϊ0Γ0 царства в разных культурах Евра- 

ЦИЙ рязяотяых ^ а д  Эдема располагается «справа», а Гееп

™вввдпых идут после смерти .направо и вверх на небо», а грепшйков -  
и β Ζ »  (Plo.o,Resp 10. 6I 4c): по Вергилию, в подземном царстве 

есть две дороги: одна ведет направо к  страке блаженных Элизиуиу. 
другая _  н^ево в Тартар, где мучаются души грешников (Verg. Аец.б, 
Μίί-5431 С Моренд считает это представление общим всему эллиаи- 
стическому миру (Morcnz, Rechts, 69 -70). Замечу, что еще у Гете, чуткого 
ко всякого рода символизму, при изображении рая и ада в V акте Ц 
части «Ф а ус т а » даны следующие ремарки: для ада — Der greulichc 
Kolknrachcn lul sich links auf и для рая —  Glorie von oben, rechls.

Предпочтение правой стороны перед левой в большинстве культур 
доказывается также этнографическими данными (см. на материале аме
риканских индейцев: Hocarl, Kings, 273— 277; многие другие культуры 
представлены в сборнике: Right and Left),

В последние десятилетия была детально изучена символика «пра- 
вого-левого̂  ̂ в различных языках Африки. Так, в языках банту правая 
рука явно превалирует над левой. Она ассоциируется (в чисто лингви- 
стическом плане) с понятием приема пищи (eating hand), часто называет
ся «мужской» рукой (malehand), считается «сильной<> (strong), «большой* 
(great) или даже «рукой> par excellence (просто hand). Левая рука ассоци- 
ируется, напротив, с женским началом, слабостью и недостаточностью 
(W(?rner,Note, 112— 116, нумерация страниц по изданию в Journal,,.; ср. так
же: Толстой, О природе, 169— 183). Вместе с тем, в Восточной Африке 
встречается предпочтение левой руки (стороны) (Иванов, Чет, 97). По
скольку такая инверсия была характерна также для древнего Египта, 
можно предположить континуитет в таком восприятии «правого-левого^· 

В высшей степени знаменательно, что ка к  в раннехристианской 
церкви, так и в китайском домашнем храме предков мужчины должны 
занимать пред алтарем правую (у христиан — южную, У китайцев — 
восточную), а женщины — противоположную, левую сторону. На д»ух 

раиних полюсах Евразии действуют, таким образом, одни и те же йо- 
"Р“ °™-«вого1 По современным данным, женщини 

водот к в о Г п Т Г  =“ Я’'ь левую сторону помещения, что поД-
ти(см .;И ваш а^Ч ет!^Г ''^ '’*"’“  предрасположевяоо-

обнаруживают в некоторых врхв"' 
117-118} Так О левой стороны (Иванов, Об одном тияе.
цы видели в правой с т о р о а ПГ ^ ’ ’ «нДийцы,  греки и гермой 
римлян таковой была лева^ “ РвДЗнаменованив. то Д
23). На принципиальном^^ ”  ■ кРИ™ ку: Jevons.22

м предпочтении правой или левой стороны У



страны сеета в системе сил,еояическоГ> !игассифакацт

разных народов Евразии построил А. Л . Фротингом (Frolhingitew, 
Orientation) свое исследование об ориентации в древята куяьтдах. Оря- 
eBTKpoBaBmtwcH на север должны были, по Фротввгену, иметь пр)гдлоч- 
тительвой (lucky) правую сторону (руку), ибо так восхоигг солице, й  
наоборот, считавшие сакральным направлением юг видели в левой (во
сточной) стороне благоприятный смысл. В частности» северноориентя- 
рованныв греки, имевшие сакральнутю правую сторону, оказали, соглис* 
йо теории Фротингема, большое воздействие па принятие римллаами 
(которые ориентировались на юг и, значит, отдавали предпочтение левой 
стороне) чуждой им системы ориентации (подробнее см, главу «Этру
ски и Рим^). Различия между греческой и римской (италийской) систе
мами ориентации Фротингем видит в композиции греческих и рим
ских изображений богов, героев и императоров (на рельефах, мозаиках^ 
монетах и т. д.)» когда в греческих второе по значимости лицо распола
гается слева от главного персонажа, а в римском ~  наоборот, справа; 
позже такие же принципы композиции были унаследованы восточным 
(греческим) и западным (римским) христианскими изобразительными 
течениями (см. о многочисленных несовпадениях с этой теорией в па
мятниках императорского Рима в: Рекагу, 101),

TajK ж е и в китайской культуре, обращенной к  югу как сад^ральной 
стороне, левое (восточное) оказалось предпочтительным перед правым 
(западным) (Cranet, Right, 43— 58; Tuan, Spacc. 44),

Ритуальное движение по ходу солнца и против

В связи со значением, которое придавалось в различных культурах 
Евразии правому и левому, находится предпочтение ритуального дви
жения по кругу слева направо (по движению солнца) движению справа 
налево (против движения солнца). Э, Унгер в часто встречающемся в 
Месопотамии перечислении стран света против движения солнца видит 
следствие астрономических наблюдений над движением луны и пла
нет, Которые движутся именно в этом, обратном для движения солнца и 
неподвижных звезд, направлении (Unger, Orientierungs-Symbolik, 47). Мож
но, очевидно, считать доказанным, что движение «посолонь^  ̂следует со
лярному календарю и мировоззрению, а обратное лунарному (Rock, 
^cdcuiung, 255— 302). В. Каланд также считал, что индоевропейцы, почи^ 
тавшие солнце и обращавшиеся во время молитвы к  востоку, при κρι^ο- 
вом обходе или сакральном вращении вокруг своей оси должны были с 
неизбежностью следовать движению солнца по небесной сфере, т» е. че- 
Рез юг к  западу и затем через север обратно к востоку (Caland, Ustratie-
S'̂ bruik, 306__ 3̂08). С* Эйтрем, в свою очередь, обратил внимание на воз-
hto^HocTb иного объяснения: благоприятность движения слева н^раво  
1̂огла быть связана с предпочтительностью правой стороны (руки) вооб- 

столь характерной для большинства архаических культур; воспрвк



Чаеть I L  Сравнительно исторический

" S i . ; — г “
т  солтау или против существует во многих культура^ 

ЕвраГяТпроявляется в большом числе различных ритуалов, церема. 
ш11 и ^атФгий; сакральный характер ^ о г о  движения очевиден {са. 
подробнее главы I Части; ср. также: C^aDd, passun; Eitrem, 6 -7 5 , где со- 
бран большой сравнительный материал). Движение «посолоньо (так у 
славян, в Индии оно называлось лрадакш ит , в Риме — dextratio; оба 
слова означают буквально «движение надразо«>) встречается в движе
нии вокруг своей оси при молитве, при обходе очага, жертаенника, свя- 
^-ыни, статуи бога, почитаемого человека, дома, поселка, города и страны 
при совершении ритуальных действий (в Индии такой обход назывался 
еще рйпкгата, в греческом языке — «άμφνδρόμια», в латинском, кроме 
dextratio, — dccursio или circumambuhlio). Сакральная сущность таких об* 
ходов отчетливо видна в объездах страны новым властителем после 
своей коронации (ср. коронационные обряды древних индийцев, кш^ 
боджийцев, хеттов, египтян, германцев и др.)*

Анализируя процедуру коронации царя в Индии, к а к  она отрази  ̂
лась в «Сатапатха-брахмане» (V)^ А . М» Хокарт пишет:  ̂We have already 
described how Mahasudassana {the new king, — A. P,] од becoming emperor sei out to 
drcuraambulate his new realms, beguming in the East and following the course of the 
sun. At each of the four quariers he received the homage and fealty of the vassal kings 
In the ritual as Jaid down in the Bjahmanas the king is made io ,̂ascend“ successively 
the East, the South, the West and the North, but this circumarabulation takes place 
immediately round the altar on the sacrificial grounds (Hocart, Kingship, 80; cp,: 
Seidenberg.287—288).

Большой материал о движении по кругу вождей и царей в ранне- 
средневековой Европе, Африке, Северной Ааии и Океании собрал и про
анализировал Х .С . Пайер (Реуег, 1-^20). При гаданиях по полету птиц 
их появление слева от наблюдающего и полет слева направо (при ва- 
люденки лицом на восток с севера через восток на юг) были, по- 

удимому, бл^овриятным знамением для всех индоевропейских иаро- 
Движение по кругу в ритуальных танцах (русские 

лп радставляют собой отзвуки таких танцев) такж е имитиров^'
Dac”  Ocstorly,TheS.c.e<l

д в и ж е ^ ^ п п ^ '" ' и связь с жизнью, добром и счастьем
мертвых движевия'’* иеблагоприятность и связь о царством
ηοβΖ κτΖ ^ Γ ο Γ Γ  т о л я ю т с я  в индийской ритуаль·

последних членов ifno свастики, у которых направление поворО
. л е в ы м ™ “  ~  .м уж ским .)
вершались посолонь сибирского народа кетов все ритуалы

солонь, будь это свадебные обряды, изготовление яовы»



страны света в системе сим воли^кой «даесифлтцаи

^^рибутов ш амана; обходить жллище, костер, в чуме мвжядабмда 
только слева направо; более того, даже охотники, выходя на охоту, яви- 
гались по лесу м и  по туадре всегда во даижвншо оояаца (Алшсвеевка,
Представления^ 87).

По наблюдениям атнографов. в амернканеком племени oetaseo су- 
д^ествовала церемония «поворачивания ребенка» (Turaing the Oiild). Ш т^  
да шсаденец начинал ходить, его ставили на камень лицом к  восфоку. 
ЯСрец, держа младенца за плечи, поворачивал его слева направо, w o fe  
ег<о лицо смотрело к  югу. Если ребенок сопротиалялсй или гй1И'адв&я 
ловернуться справа налево, зрители испускали крики тревоги — з̂ ро 
казалось неблагоприятным предзнаменованием для будущей жизнзи; 
младенца. Церемония продолжалась: ребенок должен был увидеть далее 
запад, затем север, и, наконец, снова повернуться к востоку {Fletcher, П 7}. 
" По-видимому, изначальной связью с погребальным обрядом сле^
дует объяснять тот факт, что в Греции, Риме» Византии и аат^м в новой 
Европе все соревнования по бегу на стадионе или конные ристания на 
ипподроме проходили в налравлении против часовой стрелки- К  этому 
выводу нас приводит анализ пассажа из «Илиады^ Гомера, повествую
щий о конных ристаниях, которые устроил Ахилл после похорон своего 
друга Патрокла. Судя по тексту (см.: Ώ., 23,33̂ 1— 3̂40), бег на колесницах 
проходил против движения солнца, справа налево, что объясняется зау  ̂
покойным характером всего этого действа <ср. аналогичные обряды с 
той же ориентацией в древней Индии, у древних тюрков, финно-угров, 
монголов и других народов Евразии)* Конные ристания и другие 
«спортивные соревнования» (в Риме, например, бои гладиаторов), прово
дившиеся рядом с могилой погибшего героя в его честь, состадляли во 
многих обществах часть похоронного ритуала, превративпшсь в όέίητάφιοζ 
ογών (см.: Eitrem, 9— 14; там же указания на тексты). Ристания в честь 
Патрокла в силу ларадигматичности гомеровского текста навсегда ста* 
ли для европейского спорта образцом для подражания, которому мы 
следуем и по сей день.

Римский поэт конца I в. н. э. Стаций в своей эпической доэме ч,Фи- 
ваида» дает при описании погребального обряда ценные сведения о на
правлении движения при объезде костра. Так, сначала семь конных 
отрядов аргивян под предводительством своих царей объезжают ориж- 
Аы погребальный костер справа налево (smislroorbe), т- е. против движе
ния солнца. После этого был разведен второй костер, на котором йжига^ 
ли «свежезакланных овец и быков^, и на этот раз те же отряды прошли 
« обратаом направлении -  .вправо., до распоряжению п р » а ^ ^  
'ч-обы отвратить .п р е д в е щ а н и е  скорби и новую смерть» (Juclus abete  
"o'-iquc funcris auspiciun» (Stal. Theb. 6,213-227). Таким обрааом. 
ние объезда по движению солнца должно оыло иметь защититедьнае», 
«потропическое действие (ом.: Eitrtan, 43).



Ч а ст ь  I L  С р а в н и т е л ь н о -и с т о р и ч е с к и й  анализ  
_________ _________________— — ^ -----

ппеястявляются попытки связать направление письма 
или справа иалево) в разных культурах с общекосмоло- 

направлением, характерным для данной культуры  (ср.: 
cZ I I T l  а  79), однако вопрос этот пока не разработан.

В арта^ескшс культурах мы встречаем такж е  два вида надева
ния яв себя одежды -  слева направо и наоборот. Т а к . иконография 
жителей Вавилона позволяет думать, что они носили одежду (плащ, по. 
крьгоало) протянутой от левого плеча через спину на правое, что озна
ч а т  движение против солнца (по луне) (Unger, Onenlnirungs-Symbolik. 46}, 
У греков было принято носить верхний плащ гиматии, ^  наоборот, 
накинутым слева направо (по движению солнца), другой способ казал
ся варварским (ср.. Arisiopli. Αν. 1567— 1568: «Ты что ж , чудак, налево 
перекинул плащ? Ц Закинь направо, как  велят обычаи)о. В то ж е время 
архаические римляне должны были носить плащ, закрепляя его на ле* 
вом плече (Frothingham, Oricnlallon, 324).

Удивительно сходна реакция на неправильно закинуты й плащ у 
китайца Конфуция, который сказал, что если бы не были отбиты нападе
ния варваров, то «мы все ходили бы непричесанными и запахивали бы 
одежду налево» (Крюков/ Софроиов и др., 256). К а к  известно, запах на 
левую сторону символизировал в Китае потусторонний мир, поэтому так 
облачали только покойников (Сычев/Сычев, 33— 34).

Все наоборот у современных кетов в Северной Сибири: они в жиз
ни носят одежду, запахиваемую на левую сторону, а при погребении 
запахивают полу направо, объясняя, что в том мире все наоборот (Алек
сеенко, Представления, 104).

Сохранившийся до сих пор обычай носить одежду, запахиваемую 
справа налево у женщин и слева направо у мужчин, коренится, вероят  ̂
но, в древней оппозиции двух рядов символической бинарной класси- 
фикации· солнце — луна, мужское — женское, правое — левое и т. Дм 
обнаруживаемой в большинстве архаических культур Евразии. Таким 
образом, можно образно сказать, что женщине присуще движение нале- 

 ̂ движением ее патронессы — луны, а сын и слугА 
нмм ^  движется по дороге, проложенной его божествен-
вой» слева направо (ср, различение «левой ί> и

"Гак соответственно «женской» и «мужскойО-
жив>т до сих noD “  астрономические представления
ЭТОЙ связи ИКТРПРГ0 «^осознанно) в нашем современном быту* В
ры и мифологии προφ^Κνητ'^ исследователя скандинавской литерату· 
дии. Еще будучи стутент,^^ (Мюнхен) о своем опыте а Исяан
для подработки наняла ™ п°ех»л на стажировку на этот остров
Однажды он должен St,T It на сельскохозяйственные работы·
и «-ал д е л а т ь ~ , ® “  ««“ ки  с зерном в круглый поДваЛ
выразил свое недоумение яеп *  А®ери. Пришедший позже

равильным с его точки зрения напрй®



света в системе символической ктссифихатк

gjjeM .складированиям и потребовал переложить их в в ш р п ш т ш  
.посолояь» (устное сообщение К . Шира).

Интересно отметить, что историки изобразительнош искусства, 
лизйруя принципы пространственной композиции полотен» релгьефов й 
других изображений, констатиру^от, что «стремительное движение лвг-̂  
че выразить в изображении, когда оно идет слева направо, чем наобо- 
ροτψ (Алпатов, 96, ср. 97), и что «направление диагонали, идущей от 
левого нижнего угла в верхний правый, воспринимается как  восходя
щее и набирающее высоту, направление же дрзт*ой диагонали представ
ляется н исхо д я щ им (А р н хей м , 43 со ссылкой на: WolfOin, 213— 224). 
Обычно это объясняют привычкой глаза, образовавшейся от чтения сле
ва направо. Г* Вельфлин, М , Алпатов и Р, Арнхейм, скептически отно
сясь к  этому объяснению, не в состоянии предложить иного.

М. Гаффрон пытается объяснить это явление работой правого и 
левого полушарий головного мозга, при которой правая сторона види
мого пространства воспринимается более отчетливо, поэтому зрение стре
мится сконцентрироваться сначала на левой стороне изображения, от
куда и проистекает физиологическое и интеллектуальное внимание слева 
направо (Gaflron, 329). Даже если принять эту точку зрения (см. также: 
Иванов, Чет, 106), думается, нелишним будет иметь в виду, что ежеднев
но на протяжении всей истории человечества наблюдаемое движение 
важнейшего для ж изни  человека дневного светила — Солнца слева 
направо могло утвердить в сознании человека (или вернее, подтвердить 
в его физйолого-психологических ощущениях) сакральность и благо
стность именно такого направления.

Четырех- и пятичленные классификации

«Один, два, три — а где же четвертый?.. ̂  
Платон, «Гажейу, 17а

В предыдущей главе уже упоминалось, что чбтырехчастность про- 
^^транственной картины мира задана именно наличием четырех стран 
света, что она является основной в архаическом мировосприятии и по  ̂
рождена психофизическим опытом человека, наложившимся затем на 
^̂ ^одные явления космоса и общества (ср.: Gordon, 211: «The choisc of the 
numbcr/омг derives from Ihe symmetry of the human body Uself —  a symniety whjch 

a ГоиГ’раП division of ihe horizon: a front and a back, a left and a nght side»).
Однако существуют символические классификации с иным чио- 

■'ϊΟΜ членов (чаще всего с пятью, иногда с шестью).
Есть ли здесь какие-то закономерности и как это связано о четырь

мя странами света? Не опровергает лд это обстоятельство ^  
первичности ориентации по отранам овета в картине мира и об универ, 
с^ьной символике вещей и явлений?



Часть I L  Сраепит£льно исторический

^ ~ Ф и к а д а н
u c ^ T k ^ L ·  (I/ cuHh Η ϊίοτοροή пятый первоэлемент к а к  будто не 

ДОМЯИ^ЬБЫ М. а исконно входил в пятервду космических и
t ^ Z Z c Z  дел, лвлений и вещей, оценивается в историографии ра,. 
Х о .  С и ,  как А . И . Кобаев. например, видят в этом оригинальней. 
™ e p ^ K U f e K o r o  сознания, китаиекои эволюции, китайской диви- 
^ а ц и и ,  отличающую ее от всех прочих -  четырехчастных (Кобзев. 
^ 7^ 88; ср.: Торчинов, 196}. Другие исследователи (среди них Т. П. 1>и- 
горьева, Ю. Б, Козловский, Н . й . Конрад, И , С. Лисевич, В. Н . Топоров) 
сближают πяτItчлeняyю классификацию китайцев с таковой же в древ, 
неиндийской и древнегреческой философиях, да и в других архаиче
ских к у ль т у р а х . Особенно энергично зту то ч ку  зрения защищает 
А . Е. Лукьянов, который пытается выстроить во всех трех цивилизациях 
«пятичастный крест», ориентированный по странам света {Становле
ние, 84—56; Он же. Истоки, 42— 52). Анализируя: трактат Плутарха «Об 
„Е “  в Дельфах», где древнегреческий автор приводит много философ
ских и мифологических оснований сакральности числа 5 (в греческом 
алфавите оно обозначалось буквой Е), Лукьянов констатирует, что «здесь 
на поверхность выходит глубинный пятичастный мировоззренческий 
принцип, восходящий в аполлоновской космической сущности к  дале
кой предфилософии, что позволяет говорить о сходных чертах формиро
вания западной и восточной философии» (Становление, 47; ср.: Он же, 
Истоки, 46—52).

Кобзев отказывает греческой философии в пяти первоэлементах, 
считая, что их было только четыре (земля, вода, воздух, огонь), да к тому 
же в другом наборе, нежели китайские (земля, вода, огонь, дерево, ме
талл). Пятый элемент (эфир), который, как известно, добавляли к  четырем 
пифагорейцы, Платон и Аристотель, Кобзев характеризует как  марги
нальный и неорганичный прочим. Да и генезис, смысл и функциониро
вание первоэлементов в Греции совсем иные, чем в Китае. Кто же здесь 
прав?

Представляется, что формула исходной хгространственной модели в 
архаичном сознании (будь то на уровне макро- или микрокоомичеоко«) 
« », где четыре страны света задают твердые параметры вселеявой я

человека, а центр (это в сущности Я)
считается, или орямо учитывает- 

B o i^  все X  проблемы -  4 или б. и пере̂
струвтупы. Очми”” *’ осознания центра как  отдельного члев
Веононяйл  ̂ Китае эта степень была достаточно высок
щая локалал^^го «Четырехчленная структура, включ“®

csera. -  А . П.1, в Китае неизмввя» 
для всей д р ев н ^ т^ -‘“““ ? ®·“β«εΒτ, что связано с весьма характере^  

дреанекитаиской культуры, а также социальных отвошея»·.



подчеркнуть^" значением аднтраЦСешка, Символы, 108_Ю 45 П щ ,  
,дау оятичленности буддистского космоса Семека также видит в

«раде— .

На это можно было бы возразить, что в Китае, а уж  тем бодее в  
Греции пять элементов изначально вовсе не означали проотрадствеа- 
ныхотношении, это были «стихии», вещества, элементы, явления е т .  д. 
Мы же постоянно говорим о четырех странах света и центре каа о· 
модели космоса, пространства вообще.,, И  здесь позволим себе восполь
зоваться некоторыми наблюдениями самого Кобзева о геяезксе китай>* 
ской теорий пяти элементов.

Указав на традиционные корреляции элементов со странами света 
и на южную ориентацию китайских топограмм, Кобзев замечает: «Во
обще пространственные значения элементов наряду с числовыми Хфи- 
надлежат к  ряду их главных значений. Синологами даже обсуждается 
проблема: не является ли теория пяти элементов производной от уче
ния о пяти странах света, или пяти направлениях (у фан), игравшего 
важную роль в идеологии китайского общества эпохи Инь...#* (Кобаев, 
295; ср.; Быков» Зарождение, 54— 55). Несколько ниже, анализируя в 
нумерологическом аспекте 4 основные последовательности в перечис- 
лении элементов в Китае» Кобзеа пишет: «В содержательном плане ис
ходные четыре последовательности, вероятно, должны были отро^кать 
движение главного космического объекта — Солнца, И, видимо, близок 
был к  истине В, Эберхард, считавший, что все разнообразные порядки 
пяти элементов имеют системный характер и обозначают солнечный и 
лунный циклы, соотнесенные со странами света» (Там же, 295, 314;' ср. 
315). В более поздней работе (Китайская философия, 338) Кобэев уже 
более определенен: «Истоки учения об у сын восходят к древнейшим 
(конец 2 тыс. до н, э,) представлениям о пятеричном устройстве зем
ной поверхности {у  фан —  „пять сторон света**, у фэя —  „пять ветров- 
ааправлений“).,,о ,

В итоге сам Кобзев склоняется к  выводу, что именно ориентация 
по странам света (4+ 1 ) могла быть основой всей китайской символи
ческой классификации. Страны света оказываются пространственныйг 
«остяком, на который в Китае наслаивались прочие ряды классифика- 
Ции, что ясно видно из такого важного конфуцианского памятника, как  
«Книга обрядов» (Л и цзи). Там говорится: « И т а к ,  человек — оред<^е- 
кие неба и земли, в нем крайность пяти стихий...
«УДРые, устанавливая свои принциды,
ником небесное и земное, первопричиной “  нитью Луну —
времена года правилом, Солнце и звезды пут Д >
^«Рилом ггТш^нттР^китайская философия, I I ,  Юо— 107, ср.
«С олн ц е  восходит на востоке, а заходит  
^ением и сообразуется вся тьма вещей >

Стриы»' света β системе симеалтескои к.̂ ссифи̂ щш
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С,«,М -  смена времен года -  вот в ^ '
^ , ® ^ “ ^®^рообразу10Щие факторы в пятичлеяной системе Катая (ср‘

ведйскои представлении °
важное регулирующее начало мирового порядка. Солнце ^  

"ЙоТсреди пих -  почитается особо и чрезвычайно часто упоминается 
в гемнах- -  Боягард-Левян, Ц ивилизация, 38).

Кстати, если в нумерологических штудиях задаться вопросом о 
.содержательном плане» троицы («универсальная модель мироздания» 
у китайцев считается «роично-пятеричной»), то можно было бы вспом
нить в параллель к пятичленности горизонтального пространства о трех- 
членности мира по вертикали (верх/кебо/боги, середина/центр/земля/ 
люди, ниэ/подземное царство/демоны), что имеет к тому же очевидную 
физиологическую причину (о китайском числе три как вертикальной 
величине наряду с горизонтальным «пятичленным крестом»· см. так
же: Лукьянов, Становление, 107— 108; Оа же, Истоки, 21, 24).

Итак» возможная изначальность дространственной структуры в 
пятичленной классификации Китая (не забудем, что пространство, как 
и время, относятся к перви^шым и важнейшим характеристикам бы
тия) показывает, что ориентация по странам сзета в архаическом со
знании могла быть и, вероятно, была основой конструирования и осмыс
ления всего универсума (ср, впрочем: Рифтин, Китайская мифология, 
655—656 о том, что под влиянием пятиричной системы пяти стихий 
«четырехчленная модель мира превращается в пятичленную, соответ
ствующую пяти ориентирам в пространстве (четыре стороны света + 
середина или центр)»). Недаром первоначальная форма начертания 
иероглифа 5 выглядит как изображение перекрестка дорог, а сама пя
терка, по мнению М. Гране, становится символом центра в квадратном 
и по странам света ориентированном пространстве (Granet, La реябёе, 285) 

Еще несколько слов о проблеме четырех- или пятичленности ряда 
элементов в Индии. Как известно, представители индийского материа
лизма локаяпики (первые века н. э.) считали, что мир состоит из четы- 
рех первоэлементов (mahabhQta) -  земли (prtbivT), воды (ар), жара (огня -  

-  vayu); как видим, они почти полностью совпа- 
κ Χ η η Γ Ι было неслыханное новшество, за
и других kohL T " ' *  индуизма, буддизма, джайнизма
о т в о в а^Л Т ™  ^  что’ Ведь локаятики отрицали eyffle·
ной «акаши» (a k L a f - s r ^  ~  чувственно невоспринимаеной
27; существованир ял, пространства (Бонгард-Левив/Ил
мевта отрицал такж^’в̂ и ^ качестве самостоятельного природвог® . 
тик и астроном Аоьябуа^ ”'* знаменитый индийский м
упомянутых neoBoair» ^ “" ' ’̂ РА-Левин, Цивилизация, 2^®)· „
учении упавишал η («ончабл^/та) получили особое Р®®®, „«g,

упавишад, арисутствуют у таких мыслителей древвей ЙнД’» ’·



как Аджита Кесакамбми, в индуистских уч«ни«х .«ш вхьи» m t o *

Левин/Ильин. 532, 537) и были непременным условием любого «идеа
листического» восприятия природы (ср.: «Вр„хадар«ны й«-упаниш Х, 
I, 4, 1Г: Шятирично это ясертвопринош8ш,е, гГ и р и ч в о ^ в р т “т о «;  
н<йБОТНое, пятиркчен человек, пятирично все, что существуем. Тот. 
знает ^то, достигает всего [сущего]0- Как известно» сам Шива и м ^  
тет панчанана (букв. Пятиликий), что символизирует «его природ: г̂ как 
состоящую из 5 „великих элементов” (махапанчабх^?па), или стихий, а 
также 4 основных направления плюс центр, что в целом в представле
нии шиваитов отражает всеобъемлющук> сущность бога<у (Индуизм, 328;
о пяти элементах в Индии и Средиземноморье см,: Bohllingk, 149— 151; 
Held, 120; Kirfcl, Die funf Elemente; Кёйпер, 44— 45,109).

Ф. Б. Я. Кёйпер писал в связи с этим: «Уже давно было отмечено^ 
что преобладающая роль числа „пять" в Веде (ср, ,>оять племен'^ —  
рапса ]йпаЬ, рапса рапса car̂ anTh, рапса ksiCTb) обусловлена тем φαίίτοΜ^
что пять (т. е. включая центр) сторон горизонта („пять сторон” — IX. 
86. 29) представляют в ведийских писаниях весь мир«̂  (Кейпер, 109). 
Итак, мы снова встречаем четыре страны света и центр как основу ля- 
тичленной структуры мира и соответствующей символической классн:- 
фикации.

Напомню, что и манихейство развивало учение о пяти светлых (доб-> 
рых) и пяти темных (злых) стихиях, в борьбе между которыми происхо
дит становление мира: это воздух (Дым), огонь (Разрушительный огонь), 
вода (Вредная вода), ветер (Бурный ветер) и свет (Тьма) (Смагина, Мани
хейство, 90). Пять стихий также образовывали развернутую символи
ческую классификацию, в которую входили и страны света (см. выше 
главу «Манихеи и мандеи»).

Итак, мы видим, что помимо четырех обычных «сущностей» (эс
сенций — от лат, essentia) в любой религиозно-мифологической или фи
лософско-идеалистической (а именно таким был мировоззрение боль
шинства архаических обществ) необходима была «пятая сущность!^ 
(квинтэссенция — от лат. quinta essentia), которая или связывала бы ос
тальные четыре (индийское «пространство»), или давало бы им боже
ственный внеземной импульс, толчок, энергию (эфир).

В этой связи любопытна функция пятой страны светы в Китае 
центра. Она отождествляется с элементом «земля» (почва) и описывается 
как управляющая всеми остальными странами света, явно обладал

«квинтэссентным» свойством (ср. «Хуайнань-цзы»: «Центр 
земля, его бог Желтый Предок (Хуанди), помощник которого Влады- 
'^ествующий над Землей (Хоугу) держит веревку и управляет четырьмя 
странами земли,.,» (текст см-: Яншина, Формирование, 44 и Лукьянову 
Истоки, 41 -4 2 ). В, Н, Т о п о р о в  считает, ч т о  появление пятого членаклас- 
сификации связано с особым положением центра, который добавляется

страны свет а е  сист еме  силволи чесвой  клаесифитцш, g^g,
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к  «ты рем  ориентирам имение пространственного ряда (Топоров, о

древних кул ь тур  Евразии са^,. 
в5л ~ о й  класоификаяяй и п риж цш ы  ее построения подтверясд^иот. 
^  Г в  ряде случаев допоявяютея и объясняются тем материалом, кото- 
рые собрали этиографы, ваблюдавшие в п осл ед ние два века так 
^ьтваемы е прниитиввые общества А м ер ики , А ф р и ки  и  Алстра.,вд (о 
четырехчлеиной в своей освове структуре космоса в ар хаических куль- 
турах мира см» подробно: Семека, Символы» 92 119).

Еще в 19 0 3 г. классики социальной антропологии Э , Д ю ркгейм и 
М . Мосс па материале американских индейцев, австралийских абориге, 
нов и древнего Китая показали, к а к  ф ункционировали «примитивные^ 
(мы бы сказали сейчас: «архаические❖) системы классиф икации, кото
рые в качестве первичной натурфилософии объясняли человеку весь 
мир, связывали идеи» унифицировали знания и давали цельную карти^ 
ну мира (Durkhcim/Mauss, 81).

Так, например, у  американских индейцев зу н ь щ  по этнографиче
ским данным, все пространство делилось на семь регионов —  север, юг, 
запад, восток, зенит, надир и центр, к  которым относились все явления и 
предметы во вселенной; для нас чрезвычайно важ но, что первоначально 
этих регионов было всего четыре (страны света), что  подтверждает вы
шеприведенные соображения об исконности четырехчлеыной структу* 
ры. Поэтому нижеследующая таблица отражает распределение различ
ных явлений только по этим четырем регионам:

страны света: 
времена года: 
элементы: 
цвета; 
животные:

лето
огонь
красный
барсук

север 
зима 
воздух 
желтый 
пеликан 
журавль 
куропатка 
вечнозеленый 
дуб

сила тепло
война с/хоз-во

медицина

относились небо, солнце, орел, игра света среди облаков, к  
«абы, гремучие змеи и  черный цвет, к  Це«'='РУ 7

“
относился к  каком у-то из этих подразделеийИ; 

имея своим тотемом или зверя, или растение, или даж е солн ц е, я ест^

растения:

занятия:

запад
заморозки
вода
голубой
медведь
койот

мир
охота

восток
весна
земля
белый
олень
антилопа
индюк
весенняя
трава
магия
религия



страны света в cucmejxe ашволич^кай класгифитцт Ш

ствеияо, ‘ПО все они коррелировали с какой-нибудь егршой света. В  
с о о т в е т с т в и и  е классификацией войной занимались по вреш-'ФЩеетву 
кланы, связанные с севером, охотой — с западом, рвлвгиозшй деятшшве ·̂ 
<^ью -  с востоком, врачеванием и сельским хозяйством -  с ю а д .

Такие же связи меаду социальной организлциай, кланоаьш тоте-- 
мизмом и ориентацией по странам света усматривают в обществах 
индейцев пуэбло, индейцев сиу, австралийцев и других так назнваегиызс 
«я р и м и т и в н ы х » народов, со хранивш их архаические черты  щ>остра£&- 
стввнного во сп р и я ти я  (Durklieim/Mauss, 54— 65)- И х  символ^гческие к л а с
си ф и ка ц и и  т а к ж е  состоят и з чвтырвх (по странам света)> пяти  (страны  
света -Ь ц ентр), ш е ст и  (страны  света +  зенит и надир) членов (см .; Tuanv 
Topophiiia, 18 — 20). И х  сходство с пространственными представлениями! 
которые м ы  о б нар уж и вае м  — часто во фрагментарном и  CMaaaHaois 
виде — в <̂в ы со к и х  ί> к ул ьт у р а х  древности (см. символические класси 
ф и ка ц и и  в к у л ь т у р а х  Е вр а зи и  в I  части), помогает при реконструадии  
истории во сп р и я т и я  пространства в масштабах всего человечества л  н а  
протяж ени и  всей его истории.

Страны света и числовая символика

Рассм отренны е вы ш е вопросы двух-, трех- и четырехчленной струк
туры  простр анства затрагиваю т особую сферу истории к ульту р ы  — пу- 
мерологиЮу историю  чи сел и счета. Это специальная область н а ук и , втор
гаться в которую  я  не намерен, однако некоторые наблюдения, сделанные  
в ней по о тнош ению  к  сакр альны м  числам  архаических к ультур, могут  
оказаться небезы нтересны м и дл я поним ания наш их проблем.

З а д ача облегчается тем, что в отечественной историографии имеет
ся гл уб о ки й  и  всесторонний очерк числовой сим волики в архаических  
текстах, сд е ла н н ы й  В . Н .  Топоровым на материале р а з л ^ н ы х  к ул ьт у р 
н ы х  т р а д и ц и й  и  с привлечением  почти исчерпываю щ ей библиографии  
проблемы (Топоров, О чи сло в ы х моделях, 3— 58).

Значе ни е  числовой сим волики для изучения древних к ультур  за
клю чается в том , что «в архаичны х традициях числа м огли использо
ваться в си т у а ц и я х , которым придавалось сакральное, „космизирующее^* 
значение. Т ем  сам ы м  ч и сла  становились образом мира {imago mundl) и  
отсюда —* средством д л я его периодического восстановления в ц и к л и ч е 
ской схеме развития, для преодоления деструктивных хаотических тенден- 
ДИй» (Топоров, О числовы х моделях, 5; ср. 52: «некогда Число и  Счет  
были сакралиэованньш и средствами ориентации и  „косм изщ ии‘ в а л е н 
ной»; о сим волике чисел в культурах Евразии ср,: Гачев, 1 7 3 — 1 8 1 ) .

И схо дя и з архаической сем антики и  ф ун к ц и й  сакральны х чисел в  
Древних к у л ь т у р а х , я  в и ж у  с л е д у ю щ е е  значение первы х п я т и  члет&  
числового ряда в при ло ж ени и  к  наш ей — пространственной — цробде- 
матике.



Единого (I )  не существует в иряроде, втО Целостная Нерасчлеаев. 
Абсолют, Бог, к которому следует стремиться; ер.

«Всякое божеетвевное число единично... Всякий Вог 
Плотина о единица (2νας), и всякая совершенная в cefe
! ^ п Г е с т ь  бог» (Антология мировой философии. I. 1. М ., 1969. 555  ̂
560· ср ■ Топоров, О числовых моделях, 18— 20). В  древнеиндийской 
*Чз^догея-упавишаде» (6, 2, 1) говорится: .Вначале все это было Су.
ЩЙМ, одним, без второго».

Все в мире, с момента его превращения из Хаоса в Космос, дуалис- 
тично, число 2 отражает исконную сущность вещей, природы, человека, 
пространства и времени (верх и низ, правое и левое, переднее и заднее, 
Небо и Земля, день я ночь, свет и тьма, мужчина и женщина, добро и зло, 
чет и нечет и т. дЛ (ср.: Топоров, О числовых моделях, 20).

Характерно, что в китайской оппозиции инь и ян Топоров видит 
древнейшую классификацию космических процессов, с помощью кото
рой «задавался код структуры вселенной и открывались широкие пер̂  
спективы нумерологических операций» (Топоров, О числовых моделях, 
11). Теорию пяти элементов Топоров рассматривает как средство вто
ричной классификации, выводившейся в конечном итоге из первичной 
классификации инь/ ян, символизировавших Небо и Землю (Топоров, О 
числовых моделях, 12— 13). В космогоническом сочинении неоконфу- 
цианского автора Чжоу Дуньи (X I в.) «Объяснение схемы Великого 
Предела1> прямо говорится; «Пять стихий — это только одно — ань и 
янь (цйт. по: Буддийский взгляд, 210). Тем самым подтверждается 
точка зрения о двоичности (четверичности), лежащей в основе пяти- 
членной системы китайской нумерологии (см. выше разбор точки зре
ния Кобзева). Кстати, Топоров привел множество текстов, показываю
щих, что пятичленная классификационная система была свойственна 
не только древнему Китаю, но и космологическим системам Индии к 
других стран, в частности, грекам, буддистам и манихеям (Топоров, 
числовых моделях, 13-^16).

Естественным образом удваиваясь, число 2 дает столь же сакраль- 
четыпр (четыре страны света, четверо богов, четыре времени года, 
o6naavi»r века и др.). Топоров считает, что «число 4 про·
же 23). целостность, идеально устойчивую структуру»
ны’ были лампт1° ’ “Ифагорейды, особенно почитавшие число 4, ДолЖ-

«Я  "««НУ<=Ь кто дая яашви
^αποραδόντα tetpai^v'^l'lT “  вечной природы» (ΝαΙ μά tov αμ№Ρ^
Alex. De opfficio mundi i ч’ в®'’ φυσεως ρίζωμα τ’ Ιχουσαν; ср.· ^
Говда, саециально рассмотпрГ' quadrats perfecti
рирующие числом 4 счит?! “ “ "''«численные ведические обряДИ- 
Дийдев символом suLer n T ! ;  2 X 2  =  4 являлась ДЛЯ

Р регГес1юп (Gonda, Vedic Rjlual, 36— 37).

Ч аст » п .  Сравнит ельно-ист орический анвлси
------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------— ^



страны свет а в сист еме символической ш ш с^иф ит пт

что же такое числа 8 н 5? На мой вагляд. сами по к 
отвенном отношении они хшчет не представляют. Это 2 й 4. 
прибавлена единица (ср.: Топоров, О ^шславых моделях, 21). Пы^ш^ь 
найти причину особой сакральности числа три (большой ш лщ  в кьуж- 
левие такой <1трехчастной идеологзапй̂  индоевропейцев внес фшицз?^- 
ский исследователь Ж.Дюмезиль; см,: Дюмеэиль, Верховйне 
Dumezil, L ’ldeologie и многие другие работы). Топоров указывает ш  то, 
число 3 представляет собой «идеальную структуру с выделяемшш на  ̂
чалом, серединой и копцот  (ср.: Arisloi, Gael I, ί, 268 a «Ибо, как
говорят пифагорейцы, „целое“ и „все“ определяются ч:ереа чиоло триг 
начало, середина и конец составляют число целого, и при этом троицу^) 
и служит для «организации любой временной [курсив автора] последо
вательности», образуя трехфазовую структуру (Топоров, О числовых мо
делях, 22— 23) ♦ Таким образом, оказывается, что само число 3 бодее πρϊΤ- 
способлено для описания временного, нежели нространствённого 
континуума, В связи с этим заслуживает внимания предположение А. Γσ- 
лана о том, что графема креста с точками в трех междукрестьях наряду 
с такой же с точками в четырех междукрестьях в древнйх изображениях 
«выражала представление о троичности бога земли во времени и четы- 
рехчастности земного мира в лространстве» (Голан, 142)»

В плане же пространственных отношений 3 и 5 — это всегда 2 и 4> 
рассматриваемые антропо- (позже также социо-} центрически. Анализ 
того же трактата Чжоу Дуньи приводит исследователя к выводу, что 
человек «считается всей китайской культурной традицией своего рода 
космическим фактором, равномощным и равнозначным другим уни
версальным началам мира — Небу и Земле, Так образуется классиче^· 
ская космологическая триада (сань цай) — Небо, Земля и Человек, в 
которой Человек занимает центральное положение объединяющего эле
мента» (Торчинов, 199). Изначальные Верх и Низ, плюс посреди сто
ящее Я, —  так получаются три вертикальные сферы структуры космоса 
(ср. иное толкование «трихотомичного деления» космоса как резуль'- 
тата двойного противопоставления «верха» и «низа» в: Мелетинский, 
Поотика, 214; ср.: Эшби, 423: многие тернарные отношения более
естественно истолковываются как бинарные отношения между пере
менной и парой»; Иванов, Чет, 9 3—95; Он же, Верх и низ, 234: «трех
членные системы возникают внутри двз^гленных (дуальных) мифологи
ческих систем благодаря повторному наложению оппозиции „верх-ниа 
на одну из частей дуальной системы»).

Восход и Заход, плюс промежуточная позиция солнца в зените на 
Юге, ~  так возникают три горизонтальных ориентира. Соответственно^
4 страны света, рассматриваемые из центра Человеком, дают число о 
(см. в Китае). Тот же Топоров, не склонный преувеличивать значение 
числа 4, отмечал, что «пентады (пять элементов, аспектов бытия, огней, 
ликов Шивы и т п *.) чаще всего выводимы не из членешял декады, а
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Часть и .  С рм т т ельн о -ист ори ческ и а  аная^

.  «,м«.иряяым девтром, выражающих аспект полноты и еди» 
^  числовых моделях, 30; Он же, О структуре, 54.  ̂

S b o b  Бмарные структуры. 207; .Пятичленные структуры по отво- 
Ϊ β Ζ  к четырехчлениьш. как й девятичленные по отношению к вось- 
“ пленным, с исторической точки зрения можно рассматривать как 
результат введекия центрального элемента (центра), связанного со ста- 
LsLHHeM государства»). А . К. Байбурин, анализируя модель дома, как 
она мыслилась при его закладке, также отмечает ее пятичленность (че- 
тыре угла и центр), «полученную путем операции над четырехчленной 
(4 + 1) и ло атому принципу восходящую в обширный класс нечетных 
числовых комплексов! построенных по формуле п. +  1 (3, 7, 9, 33.. 
(Байбурйи, Жилище, 77; ср. в ведической культуре число 5, получаемое 
из 4 + 1 (центр), как символ совершенства и законченности, Gonda, Vedic 
Ш1оа1,37; 1Сёйпер, 44—46, 109).

Интересно, что К. Г. Юнг также интерпретирует триаду как неза
вершенность квартернарной структуры {ср.: Юнг, Архетипы, 254: «Трой
ка*.. не является естественным выражением целостности, в то время 
как четверка представляет минимум условий для суждения о целост
ности о).

Недаром во многих мифологиях верховный бог, владеющий всей 
вселенной, имеет (часто и иконографически) четырехликий образ. Та
ковы литовский Перкунас, славянский Свентовит, китайский Хуан-ди, 
индийские Брахма и Варуна» египетский бог-творец Хнум, воплощав- 
ппш в своем облике четырех быков, манихейский «четырехликий Отец 
Величия*, римские «четырехликий Янус» и Меркурий и др- Удвоение 
исконно двучленной пространственной структуры, становящейся четы
рехчленной, демонстрирует образ Януса, которого мы чаще представляем 
себе к ^  «двуликого& бога (ср.: Ивавов/Топоров, Славянские.*, систе
мы, 34).

Д®®ятччленеая структура пространства, отраженная, например, в 
графике и нумерологии древнего Китая и в девяти- 

стпан мавдале, представляют собой такое же сочетание 8
Вот icai четыре промежуточных) и Центра.

иадийс^Г^м^”'^®'^” · ®“ Ример, ал-Бируни генезис и внешний вид
264-265): индийцы .сначала дали 

промежуточяыу «а света, а потом добавили к ним названия
образом, у них поллти^^^^^ между каждыми двумя из них- Таким 
изобрао̂ е̂ны в



Cm?OKW β системе схшволи^^^кай ктсеиф,тщи„
т

юго-восток н>г

агЕея дакшина найррхгга

восток пурва
Мадхьядеша 
т, е. Срединное 
царство

пашчима запад

айшава уттара ваявд

северо-восток север северо>*эа1хад

Именно Срединное царство (Индия) образует девятый, централь
ный член пространственной структуры, состоящей из восьми нв.1хрйвде  ̂
ний. Кстати, Бируни ориентировал ату мандалу на юг, как это было 
принято в исламской традиции; в индийском варианте верх схемы за
нимал бы, очевидно, восток-

Число семь явно дает сумму числа три (вертикальная структура 
космоса) и числа четыре (горизонтальная модель мира), являя собой 
полноту характеристики космоса, космологического пространства (То
поров, К происхождению, 95).

Н. Л . Жуковская, анализируя нумерологическую символику в мон
гольской культуре, приходит к выводу, что «...число один —  начало 
всего, отправная точка; два —  дихотомическая схема устройства, миря  ̂
бинарные оппозиции; три — трихотомическая схема, освоение вселен
ной по вертикали; четыре — ориентация по странам света, освоение 
вселенной по горизонтали^^ (Жуковская, Категории, 151),

Вторичный характер многих более дробных, чем четыре, разделе
ний горизонта в архаических культурах (а их могло быть 8,16, 32) хоро
шо показал Цицерон: <>Этруски разделили небо на 16 частей. Ведь ато 
было нетрудно — удвоить те четыре части, которые мы имеем, а затем 
еще раз удвоить» (Cic. Divin. 2,18, 42).

Зооантропоморфная символика стран света 
в рамках трех- и четырехчленной классификации

Зооморфная символика стран света была широко распространена в 
архаических культурах всего мира. Так, в алгонкинских мифах (оджиСг 
ее) в качестве стражей стран света выступают четыре птицы, у индей
цев пуебло (навахи) четыре медведя, белки, дикобразы (Леви-Брюль, 
Первобытное мыхпление, 138; Золотарев, 154; Мелетинокнй, Поэтика, S15—  
216; Семена, Символы, 113); таковы четыре (или восемь) змиев или ода.-



Часть Я .  Сривпительно-четорический анощ .

нов -  символов стран света в древнеивдийск.^ текстах, четыре бы«а *

символизировавших

взотых из ж йотного '^ирТя  
Ξ  в иду ряд, состоящий из птицы, зверя, рыбы и человека. Каким 
Х а ” ом он возник и что означает, мы и попытаемся сияас выяснить.

В известных ветхозаветных словах напутствия Яхве только что 
созданному человеку говорится о его господстве над тремя сферами 
мира -  над морем (θάλασσα) о его рыбами, небом (ουρσνος) с птицами н 
землей (γη) с животными (Gen. 1, 26,28,30). Таким образом, вертикаль
ная трехчлеяиость космоса выражается здесь в символах птицы, рыбы 

И зверя.
Как показывает сравнительная мифология, космологическим пред

ставлениям большинства архаических культур свойственна такая зоо
морфная классификация — «четкая трехчленная, вертикально проеци
руемая система: птицы — копытные — змеи-рыбы (шире — класс 
хтонических животных), причем птицы связываются с верхом компо
зиции, с небом, копытные — со средней частью, с землей, змеи-рыбы — 
с низом, с подземным царством^ (Топоров, К происхождению, 93; Меле- 
тинскйй. Поэтика, 214). Замечу, впрочем, что в некоторых культурах эти 
сферы членились несколько иначе, В Китае и Индии, например, разли
чали небо, землю и воздушное пространство между ними («Земля, небо и 
воздушное пространство — три сферы, на которые делился мир челове
ка ведической эпохи», см.: Норман Браун, 289), хотя биологически де- 
терминированные верх, центр и низ при этом вполне сохраняли свое 
значение исходных ориентиров; ср, иную, но тоже трехчленную систе
му космоса в греческой мифологии, где три брата господствуют на небе 
(Зевс), на море (Посейдон) и на земле или под землей (Аид, или Плутон).

 ̂ Чтобы продемонстрировать универсальность трехчленной зооморф
ной модели мира в его вертикальном измерении, приведу лишь два 
примера из различных культурно-исторических и этнических регионов 
Евразии.

трактате «Каталог гор и морей» (Шавь хай 
«Гйя’ f  о фавтастическом существе лу. «Там водится
6 οκ ϊ; “ *"1 “ “ й xboJt плавники и крылья по
Ξ η Г Г  „ Г  мычание». Признаки птицы, бык*.
к ^ ь ~ р ™ ^  символизируют тут уровни верп.

скифы послали папю η ®™Р™®“ Уся в Скифию (Herod. IV, 131-13"·
лиеь разгадГтГ с к и ^ „  “  “бСскифскую загадку, и правильный ответ гласил:



Сдаракы света в  сиспигме символической к.птхифакац,т

яы, персы, яе улетите в небеса, превратившись в птиц, liim не окроетео» »  
землю, подобно гяышам, или не прыгнете s озера, превратившись в лягу
шек, то не возвратитесь назад, будучи поражены этими отрелами». Под
робно рассмотревший этот сюжет Д. С. Раевский считает, что расеяаве 
Геродота три посланных животных отчетливо еоотвеоеви с тремя „tm- 
рами“, с тремя зонами вертикалгьаого космоса: птица — с небом, мышь —  
С землей, лягушка — с водой^ (Раевский, Модель, 65).

Эти же три символа трех миров — птица, зверь и рыба — стали; 
использоваться и для обозначения трех стран света, т, е* уже в горизон
тальной системе координат (это заметил уже Rock, Bedcutung» 296^297Ь 

В том, что вертикальное членение мира легко переходит в горивон- 
тальное, нет ничего странного, и мы в этом неоднократно убе^кдались' в
I Части нашего исследования; такие переходы осуществлялись в «осма- 
логиях многих архаических народов (Мелетинский, Поэтика, 216—217»̂  
см. подробнее: Евсюков, Мифология, 59—61 с указанием литературы^ 
ср.: Лушникова, 253 о том, «как проецируется на земную плоскость по 
отношению к сторонам горизонта сакрально-положительный верх и 
сакрально-отрицательный низ вертикального членения проотранатва»).

По замечанию В. Н. Топорова, «в космогонических мифах четырех
членная модель выступает как реализующаяся в горизонтальной плос!- 
кости (в общем виде — север, восток, юг, запад), тогда как трехчленная 
соотносится с вертикальной осью (в общем виде — небо, земля, преис- 
подняя)» (Топоров, О числовых моделях, 24),

Особенно ярко связь между вертикальными и горизонтальными 
мирами проявилась в космологических представлениях народов Север
ной Евразии. Верхний, средний и нижний миры как бы проецировались 
на поверхность земли, и верхний, небесный мир добрых богов оказывал
ся на юге, средний — там,’ где жили люди, а нижний ассоциировался с 
мрачным (подземным/подводным) миром мертвых на севере, где оби
тали злые духи (см, работы А. Ю. Айхенвальд и др., В. В. Напольских, 
Е, Д. Прокофьевой, Е. А , Алексеенко, В. М. Кулемзина и др.). Трое пос
ледних исследователей считают даже, что «пространственное членение 
мира на верхний и нижний по горизонтали, видимо, предшествовало 
вертикальному членению, где верхний мир совпадал с небесным. Разви
тие отих последних представлений связано уже с собственно шамански- 
й̂и верованиями^ (Алексеенко, Представления, 91; ср. сходную точку 

зрения: Прокофьева, Старые представления, 112— 113; Кулемзин, 171), 
Представляется, что отождествление трехчленной вертикальной 

Пространственной структуры с горизонтальной происходит наиболее 
легко в тех культурах, где из четырех стран света особую роль играют 
какие-то две, как, например, север и юг у северных народов Евразии 
(восток и запад не имели здесь такого значения, как в южнее расподо-* 
«сенных культурах). В таких ситуациях три члена вертикали — верх* 
середина и низ легко могли накладываться на трехчленную же гори-
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рек). од"ра;5^

е " ^ Ш 1К^ьное для Северной Евразии географическое гголожевие 
ВоТтогшой Европы, где ж «лй  окяфы п где реки текут в основном .

на юг, приводило, по^видимому. к  восприятию севера ка к  высо- 
itofi горы, сакральной страны света, а юга — ка к  ниж неи и воспринимав^ 
мой менее ооложительйо (Раевский, Скифо-сарматская мифология, 448^  
449: «Это представление служит инструментом для согласовааия 
горизонтальной и вертикальной космологических моделей путем отояс- 
дествдения понятий верх-горы-север и низ-море-юг«>).

Анализ трехчленной вертикальной структуры скандинавского коо- 
моса, воплощенной в мировом древе Иггдрасиль с зооморфной символи- 
κοίί верха (орел), середины (олени) и низа (амей), приводит Е, М . Меле- 
тинского к  выводу о соотношении вертикальной модели мира с 
горизонтальной, при которой низ (царство мертвых Хель) отождествляет
ся с севером (Мелетинский* Поэтика, 249— 250; ср.: Петрухин, Погре- 
бальная ладья, 81 о «логике мифологической географии, согласно кото
рой север ассоциируется о низом (подземным миром), а ю г — с верхом 
(небом)о). В культурах с более развитыми четырехчленными горизон
тальными картинами мира такое наложение вертикали на горизонталь 
менее очевидно.

Итак, можно предположить, что зооморфная символика вертикаль
ных сфер, переходя в горизонтальный план, начинала ассоциироваться 
со странами света; но каким образом четвертым членом этой четвер
ки стал человек?

По мнению Фр, Река, в древности вообще различались только три 
страны света — запад, юг и восток, в соответствии с тремя фазами луны; 
при этом северная сторона горизонта представлялась к а к  нечто несо
вершенное. Переход к  солярной ориентации привел к  внедрению четы- 
рехчленного восприятия стран света (Rock, Bcdeulung, 299— 300). В отли- 
rZl *  Лисевич, также предполагая (на китайском материале), 

««сколько-нибудь значительными представлялись чвяо- 
света гпр ^ Запад», считает, что это ка к  раз те -петровы
место X с о л н ц е . ,  а «Север, где солнца нет, и Центр -  т“ 
лиськтоехчл^^и^й^^ человек, наблюдающий вселенную^, добав«' 
как бы знаменVP ^^ризонтальыого мира позже, «и этот
в е г 'о с : ^ Г ш ^  :вТм7ст“о Г ”  "  -РОвозГрении древнего чело*

Как в и п ^  пл? ” значение во Вселенвойо (Лисевич, 264).
может быть как лунГрным^^Г^^^^^'^^*'^^ трехчленности стран 
луны, будто бы ^ «Олярным, что и понятно — три
более знаменательны «страны света (в течение месяца!)» и

’ три страны света, посещаемые в течение Д



сдараиы «  системе сил еол и ад сто й  Άηαιχ,ιφηκαψαι

солядем. На севере же, как швестно, не проходит путь ад днввяогй, ш
Н О Ж Н О Г О  светила.

Факт, однако, остается: световая часть горизонта, включающая н 
себя восток, юг и запад, имела для архаического человека преи14уще* 
ственное значение, что наблюдается во многих древни??; культурах 
Евразии.

Вот почему в большинстве символических тслассификаций, кото
рые отождествляли страны света с образами животных, присутствуют 
только трое животных, четвертое место (как раз север) прийисьшается 
обычно человеку, как  бы взирающему с севера на четыре страны сйвдга. 
Это обстоятельство — северная позицхш человека — демонстрирует, ве·' 
роятно, исконное, изначальное сакральное направление человека Север- 
ного полушария к  южной, солнечной стороне горизонта. Любопытно, 
что почти в одних и тех ж е словах и, видимо, независимо друг от друга 
об этом космическом созерцании южной полусферы написали славист 
Б, А . Рыбаков (Язычество славян, 64— 65; см. в главе о славянах) и ки 
таист И . С. Лисевич (264).

Я думаю, что человек как  хозяин трех стихий выступает здесь по 
принципу дополнительности, В Ветхом завете Лхве> сотворив последо
вательно три рода животных, живущих в воде, на небе и на земле, следую
щим актом творения создает человека — четвертого члена космиче
ского порядка и прямо отдает ему под начало первые три стихии: 
«Владычествуйте над рыбами м о р с к и м щ  и над птицами н е б е с н ы м и ,  и 
над всяким животным, пресмыкающимся по землей (Gen. I, 28).

Интересно отметить, что и четыре стихии (элементы), часто высту
пающие символами стран света, также дают композицию, сложенную из 
трех символов вертикальной структуры космоса (воздух-земля-вода) и 
огня, который среди остальных элементов является наиболее «антропо
генным», т, е. связанным с человеческой деятельностью.

В китайской классификации, как мы видели, восток ассоциируется 
с драконом («в древнем Китае, как и у большинства других народов, 
змеи-драконы олицетворяют собой водную стихию о — Яншина, Форми
рование, 59), юг — с птицей (небесная ст^гхля), запад (или центр, который 
при круговом расположении пяти членов классификации располагал
ся на юго-западе) — с тигром (земля), а север — с неким Воинственным 
существом (воином или Черной черепахой) (см. текст из «Хуайнань- 
цзыо в главе о Китае). Человек как символ севера выступает в индий
ской и буддистской символических классификациях; см.: Семека, Сим
волы, 117), Интересно, что у индейцев зуньи и других народов Америки 
север также ассоциируется с войной и разрушением,

В связи с китайской зооантропоморфной классификацией стран 
света следует заметить, что едва ли прав В. Н . Топоров, который считает^ 
что «о китайской традиции Белый Тигр является представителем· всех 
четвероногих. Черная черепаха ^  моллюсков, Феникс всех птиц, Го·̂
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«шкои -  всех животных, покрытых чешуей» (Топоров. йСиво,. 
« « Г 44П  Как «ы видми, три вида животных характеризуют три офе. 
р Г д а а л ь я о г о  космоса, а ве разряды биологического значения (мол.

"''““ видГживот^^^^ различными в зависиио<зд
от срады обитания денного народа, во один принцип оетает^  неизме,- 
Гым -  они должны были символнаировать три стихии. Так, китай- 
ский дракон соотяетствует в символической классификации страи еде- 
та скавдивавской рыбе, митраистской и перуавокой змее, мексиканскому 
крокодилу, литовской щуке; китайские птица (фазан) и тигр соответ
ствуют митраистским орлу и льву; на этом месте у  жителей Юкатана и 
Гватемалы выступали орел и ягуар, а у перуанцев кондор и дикая 
кошка; греческий магический папирус из Египта отождествляет Герме
са-Тота па востоке с ибисом, на юге — с волком, на западе ~  с собакого
ловой обезьяной, на севере — со змеей.

Есть следы зооантропоморфной персонификации стран света и на 
Блюкнем Востоке.

В вавилонско-ассирийском искусстве четыре вида священных ге* 
ниев изображались в виде быка» орла, льва и человека. Это представле
ние послужило основой видения ветхозаветного пророка Иезекииля (1» 
10), которое затем перешло и в новозаветную символику «Откровения? 
Иоанна (4, 7), видевшего вокруг трона Господня четыре существа, с̂иС' 
полненных очей^: «И первое животное было подобно льву, и второе 
животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и 
четвертое животное подобно орлу летящему». Если в иудейской симво
лике четыре «животных^> были связаны с четырьмя херувимами (лев с 
Михаилом, бык с Гавриилом, человек с Уриилем, орел с Рафаилом), то в 
христшнской теологии и искусстве они стали атрибутами и символами 
четырех евангелистов (Матфей ассоциируется с ангелом в человече
ском образе, Марк — в образе льва, Лука — жертвенного быка, Иоанн -  
орла) (Rock, Bedcutung, 288-^289). Вспомним, что в конце П в. н. э. св. 
Иринеи прямо отождествлял четырех евангелистов с четырьмя страна- 

и света (1Ц, 11 , 8; см. нашу попытку отождествить библейских «живот- 
ство! <̂ транами света в главах «Иудеям и бХристийН-

в "  китайский дракон (рыба, крокодил, змея
бык ипанско оказываются типологически тождественны, так 1<а«
cooTBMCTBv^ ДУоденарного астрологического ци>«*
тавление зооанто^мо^“ ®г ^°«e«aopa (Ibidem, 290; ср. сопос-
Ассирии, Иудеи Ргип символики стран света Китая. Япония.
Топоров, Животные, Ш )  Греции и американских индейцев

выступают М»нтастГч1 ских"о^^^ четыре страны свеЛ
ких образах многих религий ближяе- и



Cjnpatibt света e системе силгеолической классифитцт^

дяе^восточного и средиземноморского ареала, причем все облййс-
^  часто воплощались в одном существе. Так» согласно одной ш  «ерс15Й 
орфической теогонии, третьей после Воды и Земли «пернопри^игаой^ 
рождения мира выступает следующий образ: «амвя о головами быка и  
льва, между которыми было лицо бога. На своих пле«1ах он нес крыл̂ !<яГу 
а его имя было Хронос Агераос (Нестареющее врездя)  ̂ (Ван-^дер-Вардей, 
177). Ф иникийское божество 9л изобраншлось яа монетах из Виликин  
с четырьмя крыльями, львиной и змеиной головами. Поэднеегипетский 
опантеистский Бас9 имел тело карлика с четырьмя крыльями и че
тырьмя руками, птичьим и крокодильим хвостами и льв^гаьши маока>· 
ми на коленях и на фаллосе. Одно из центральных божеств мхгграиет- 
ского пантеона Леонтокефал (или Эон, или Deus acternus) имело львиную 
голову, мужское тело, крылья и змею, обвивающую тело; некоторые изоб
ражения Леонтокефала сопровождаются символами четырех времен года 
или четырех ветров.

Наконец, макихейская традиция опи
сывает Царя Тьмы как чудовище с головохЧ 
льва, крыльями и плечами орла, руками'ϊ ΐ  
ногами демона (т. е. человека), телом  ̂дра- 
кона и хвостом рыбы (дракон к  рыба сим
волизируют водную стихию)- Приведшая 
все эти параллели Б, Б. Смагина (Смагина, 
Истоки, 40— 58; там же литература вопро
са) указывает на то, что здесь представлен 
образ синкретического «владыки космоса^, 
«божества космоса и времени», «владыки 
стихий», но не делает попытки соотнести 
«четыре животных» с четырьмя странами 
света. Думается, приводимый материал убе-̂  
дительно доказывает существование такой 
соотнесенности.

Итак, четыре зооантрономорфных хра
нителя четырех стран света могут высту
пать как отдельные образы и к а к  единый 
синкретичный образ, символизирующий 
единство четырехмерного пространства. Но  
существует и еще одна возможность изоб
ражения четырехчленности мира — в диа
хронии, через последовательное превраще
ние человека в различных (типологически 
тех же, что и в первых двух случаях) ж и 
вотных-

Митра11стский 
леонтокефпл
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’ госоя (бога) в разлигчные существа, символизарук,
дается ййди^кой мифологии есть термин, означающий такод
щие три стихии (в ад ^ _  аватара, см.: Индуизм, 3? _

S r ^ r S  «Грсдая. мы отмечали такие аватары Алоллона и Гермеоа 
Г п о ад я ^еск и х  магических папирусах из Египта, где эти боги в ра., 
н ы Г ^ Г {с т р а я а к ) света являлись в образе то крокодила (змеи), 
яГтоеба^йбиса), то дракона, то волка, а то «ребевка, восседающего на 
логосе» (ср. также олицетворения стран света в виде зооантропоморф. 
мых сыновей Хора в Египте; см. главу «Египет»). В  скандинавской 
«Саге об Ияглингах. (7) Один превращается последовательно в рыбу, 
птицу и лесного зверя; в «Пополь-Вух» -  книге мифов индейцев кте -  
рассказывается подобная же история о царе, который «семь дней пре
бывал в личине змеи..., на семь других дней он превращался в орла, на 
семь других он становился ягуаром.*. В другие семь дней он превра
щался в свернувшуюся кровь...(Пополь-Вух, 120; Rock, Bedeutung, 276; 
ср. цепочку ассоциаций: кровь - 9- война воин -> человек север). 
Фр, Рек приводит массу других примеров соотнесенности четырех стран 
света с четырьмя образами из древних культур Америки (для Мексики: 
крокодил, коршун, обезьяна, смерть; для индейцев Юкатана: змея, орел, 
ягуар, человек; для перуанцев: змея, кондор, дикая кошка, воин (Rdck, 
Bedeutung, 274— 2̂76).

В литовской сказке о золотом мосте бог является сначала в образе 
старика, аатем превращается в лошадь, затем в орла и щуку (Rock, 
Bedcuiung, 2δ0). Типологически близка к атому ситуация, когда в сказке 
братьев Гримм о трех языках глупый графский сын понимает язык 
кур (животных земли), птиц (животных воздуха) и лягушек (животных 
воды), в результате этих аватар становясь владыкой трех стихий. О бри> 
тавских пиктавах сообщалось, что их татуировки имели образы рыбы, 
птицы и быка, что также должно было показать власть человека над 
тремя природными стихиями (Ibidem, 297).

В югославянском фольклоре эпический образ Змея —  Огненного 
ука, несомненно, содержит в себе ту же архаическую идею п ер ев оп ло 

щения духа первопредка в различные существа, ряд которых выглядит 
образом: змей -  орел ^  волк гер о ическая личность 

(см. лодробаее: Велецкая, 36).

света^парт^и^^^*^^^ зах^чательных примеров четырех хранителей стран 
четыое современном гербе этой страны изображены
щих к одног^иТп^ существа, держащих исландский флаг и восходЯ' 
«Гермавпы9  ̂ Древнеисландской саги (подробнее см. главу
~  — Рех углов К л а в д и и , .реД'

Типояогичео^и горного великана-
рах (н -  элементы, что и в других к у л ь ^

кйтаискои), только сочетающиеся в противоположной



Cmpo«w ce?nto e гистеле символической клаесифшашт

Р ёк считает такое сходство не случайным, но еввдетель&твуюда
об изначальной общности этого отождестаденгш стран света с авразш т  
йсивотных, об одном, общем для всех народов истоке (Ibidem, 2S1).

Последний тезис Рёка К£1жется мне сомнительным (дй и сзш? Р ш  
не в состоянии назвать культуру, которая одарила атимй образами мир). 
Ведь отождествление трех природных стихий с характерным для каж^  
дой животным (коль скоро такое отождествление в рамках сишзоли- 
ческой классиф икации делается) настолько естественно приводхгзр к  
выбору птицы , зверя и водоплавающего животного, что здесь и нет на
добности искать заимствований, тем более что, как  показывает сам Рек^ 
в качестве конкретны х представителей этих трех родов животных каж·^ 
дый раз выбирается то, которое характерно для данной среды обитания^

Если принять тезис Рёка, тогда и само членение космоса на три  
мира — небесно-воздушный, земной и подземно^подводный, ~  из кото
рого, к а к  мы видели, возникли три зооморфных образа, следовало бы 
рассматривать к а к  некую модель мира, которая не является автомати
ческим рефлексом любого архаического сознания» а распространялась 
путем передачи от одной культуры к  другой. Наш материал^ ка к  и дан
ные этнографии, показывают, что скорее всего и это представление отно
сится к  архетипическим явлениям палеопсихологии, характеризующим  
восприятие (особенно сакральное) пространственных отношений.

Мы видели выше, что в зооаятропоморфной классификации север 
отводится обычно человеку. Неслучайно, по-видимому, и образ птицы  
часто соотносится с югом (ср. китайскую и библейскую символику стран 
света), ведь при северной позиции человека Северного полушария, взи
рающего на ю г, ю жная сторона становится <^передней» в горизонталь
ном плане, обычно коррелирующей, как  мы убедились, с «верхней^ (воз
душной) сферой в вертикальном плане, а ведь именно птица олицетворяет 
в архаических культурах верхний мир космоса* В связи с этим следует 
вспомнить, что само солнце, обращение к  которому составляет суть взгляда 
на юг, часто представлялось в виде (огненной) птицы; такие представле
ния мы находим в «Ригведе» {солярная пт1ща Гаруда), у древних гер
манцев, славян, индейцев Америки, в Месопотамии (орел как символ 
полуденного  солнца), в Египте (птица Бенну как  представитель солнеч
ного бога Ра), в классической древности (птица Феникс к а к  олицетворе
ние Солнца) и т. д. (см, подробнее: Голан, 100).

Кстати, не из Северной ли Евразии, в которой весенний прилет с 
юга птиц символизирует приход весны, тепла и жизни, происходит этот 
топос? Прауральский космогонический миф о возникновении Земли· 
приписывает утке (или другой водоплавающей птице) главную роль в 
создании суши, а «утка, к а к  и другие водоплавающие птицы (гуси,, деа^  
ДИ и т. п ,), совершающие сезонные перелеты на юг, связана с ю жной
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гтоиоаой где в верховьях мировой реки находится небесная страна дов.
S  to w s l {Лушвикова, 266). Вспомним такж е, что в северноевразай- 
S x  культдах существуют номинации стран света, связанные с на- 
И м е н и е м  сезонных миграций птиц, н ^ р и и е р . в финно-угорсках 
Х т а х .  Впрочем, здесь мы встуяаем на зыбкую почву гипотез, которые
Требуют отдельного изучения.

Ц вет овая сим волика ст ран  свет а

♦и когда заклубится закат, по углам залетая»
Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву 
Синий буйвол, и белый орел, и форель золотая...
А  иначе зачем на земле этой вечной живуег,

Б. Окуджава, Грузинская песвя

К  одному из самых употребительных в архаических культурах 
1слассу аналогий, особенно со странами света» относятся цветовые обо
значения {см. о них: Aikmson; Rock; Saussurc; Andre; Ludat; Priizak; Laude- 
Ciriauias, Gabain, Berlin/Kay; Nowotny; Tuan, TopophiHa, Hermann/Cagiano di 
Azcvedo; Золотарев; Кононов; Иванов, Цветовая символшса, и дрО» Ки
тайская система цветообозначений стран света представляется наибо 
лее разработанной и универсальной; она охватывала все сферы жизни 
древних китайцев — от построения космологических моделей мира до 
обозначения территориально-административных и политических обра
зований и цвета одежды воинов различных флангов войска (Rock, 
Bcdculung, 261—264; Ludal, 14(>—148).

Буддийские мандалы, являющиеся наиболее концентрированны м  

выражением «космограммы» с четко обозначенными странами света, 
непременно выделяют различные направления различными цветами- 
Как правило, север там ассоциируется с зеленым, восток — с белым, юг 
с желтым, запад — с красным цветом, В древнем Китае и у кочевников 
Евразии была принята несколько иная система цветообозначения. В 
Индии и у индейцев Америки она также отличается от других- Ниже 
приводится таблица соответствия цветов странам света (американские 
параллели собраны в: Rock, Bedcuiung, 265-^274):
страны света 
Китай: 
тюрки:
Индия:
Буддизм:
Ваджраяна:

Чмть II. Сраеиательно исторический анали,

восток юг запад север
синий/зеленый красный белый черкьдй
голубой красный белый черный
белый желтый <-> синий/черный KpacHbiî
белый голубой красный желть^й
голубой Желтый красный зеленей
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Библиям красный желтый/эеленьтй белый черагБЕЙ
славяне: белый красный сишгй
Греческая
астрология желтый красный белый черный
мексиканцы: 1 . синий красный белый лселтый

2 , зеленый голубой желтый KpacHbrii:3. красный синий зеленый жеотый
апачи: 1 . черный белый желтый спняй

2. желтый зеленый черный белыпЕЬ
майя: красный желтый черный бельтй
ацтеки: белый голубой красный черный
да коты: красный черный желтый синий
зуньи: белый красный голубой желтый
чирок и: красный белый черный синий
навахо: черный <-> белый желтый синий
омаха и сиу: красный черный желтый синий

В яау^гной литературе уже давно ведется оживленная дискуссия 
по поводу существования единой «общеевразийской# цветовой симво
лики стран света. Речь идет не о Евразии в нашем понимании (как весь 
континент), а о ее северной части от Китая и Дальнего Востока до Ир
ландии. Еще X , Людат видел в некоторых названиях Восточной Евро
пы (белые и черные хорваты, сербы, Черная, Червоная и Белая Русь) 
наследие тюркской символики стран света, заимствованной кочевника
ми в Китае (Ludat» 138— 155; ср,: Иванов, Цветовая символика, 164-^165).

При всем расхождении ассоциаций цветов со странами света на
бор цветов почти везде один и тот же. Это связано с тем, что, как устано
вили новейшие нейросемиотические исследования, основной треуголь
ник обозначений цветов во всех языках образуют цвета белый, черкы.й 
и красный (так называемые ihrce basic colours). Таким образом, система 
номинации цветов в символических классификациях является» по сути, 
общей для всего человечества и равным образом проявляется в ритуа
лах и мифологических представлениях разных народов (Вег1ш/Кау, 7—  
“•З; Иванов, Цветовая символика, 167; Агеева, 149-150J. В средневеко
вой алхимии черный, белый и красный цвета также считались дветами 
первого класса (Рабинович, 45).

Выдающийся английский этнолог В. Тэрнер, долгое время научав
ший религиозные воззрения африканского племени ндембу, выделил в 
символике разветвленной системы ритуалов аборигенов те же три цв^  
та -  красный, белый и черный, которые составляли основу дветовон 
«имволической классификации (ом. его работу «Цветовая символика в



Часть Л -  Сраенительио-испорический анализ

няеибу Проблема первобытной массификации* в: Тэрнер. 7 }^  
вара^глеяи в восприятии этих .осяоввы=с. 

пл^меп Африки, а также Австралии, Северной Америк, 
ГвТоедай  Ипдаи, ов пришел к  заключению, что они принадлежат 
1 «Гяревнсйш и. символов, создаввых человеком, и являются ,ко*. 
^ и р о в а и и ы м я  обозначеяиями больших областей психобиологическо, 
го опь^а. затрагивающими как разум, так и все органы чувств, и свяэад. 
ными с первичными групповыми отношениями*^ (Там ж е, 101 ̂ Ю з), 

Вероятно те же три цвета играли какую-то роль и в цветовой ски- 
волике ислама; так, в суре 35:25 (27) Корана говорится: сА в горах есть 
дороги -  белые, красные — различных цветов, и вороные — черные. И 
среди людей, и животных, и скота -  различные цвета» (ср. 16:13; пере
вод И Ю. Крачковского; ср,: Иванов, Цветовая символика, 176),

В древней Индии красный, белый и черный цвета составляли осно
ву двстообоэначения, позже к  ним добавился четвертый цвет — жел
тый {Gonda, VedicRilual,44—47). По данным лингвистов, в древнерусских 
памятниках X I—ХП веков встречаются в основном упоминания белого, 
черного и красного цветов и реже — синего, желтого и зеленого (Вахи- 
лнна, 11 -23 ).

Вяч. Вс. Иванов высказал интересное предположение о том, что 
господствующая роль цветового треугольника может основываться на 
работе речевых зон левого полушария мозга. Далее он пишет: «По
скольку вербализация некоторых основных пространственных оппози
ций, служащих для ориентации, также связана с теми ж е речевыми ао 
нам л,.., представляется возможным, что соотнесение трех основных 
цветов (черный-белый-красный) с тремя сторонами света может иметь 
достаточно глубокие нейропсихологические истоки» (Иванов, Цветовая 
символика, 175).

Естественно, что конкретное распределение цветов по странам светд 
зависело от культурной традиции; этим и объясняются различия в 
различных розах UBeroat> (Там же, 175—176). Общесеверноевразий- 
скои цветовой розой считается обычно черный цвет для севера, крас
ный для юга, белый для запада и какой-нибудь иной (голубой, зеленый, 
синии, желтый, пегий и т. д.) для востока; в Ц ен тр а льн ой  и Южной 
(Там же1 соотношение цветов и стран света несколько иное

ток « Τ '" ® - ' цветовой символикой стран света вос-
«меют прямо противоположные «ве- 
красный юг соответствует по цвету 

китайский север ожиданию, не черный, i<W
ская культура оо’ивнтв *̂ “̂ ®тим интересное совпадение: китай-
ли приеме π η ο Ζ Γ ' ’'’"®'’® “  “ ·̂ ВДДийокая -  на север; не по этой 
обозначений страв светат""^™ зеркальная переориентация Цветовы
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Что же касается отождестапенил раэлтгсснмк цветов о варййми.то^ 
следует прежде всего заметить, что само иддигйское слоио w n a ,  как и 
иранское pisira (каста, сословие) означают первоначально «цнет^ ачем. 
вероятно, следует видеть отражение древней стшвол^пеской жлассиф^ 
кацйи (Benvemste, La vocabulaire, 279). Некоторые исследователи нмдят в 
цветовом ^обозначении сословий определенные этн^гескиз коино?атьт5 
так, белый цвет олицетворяется с нравственной чистотой, красный й 
энергией и решительностью, черный с порочностью и тхввштшш  
(см. подробнее: Бонгард-Левин/Ильин, 164). Основание для такого объяс
нения находится в самих индийских источниках (см,: «Малсабхарата? ,̂ 
XIV, 36— 39; «Бхагавадгита^, X IV , 5 -1 8 ;  «Законы Маиу», X II ,  2 4 -5 0 ;  
ср,: Бонгард-Л евин/Ильин, 164, 638),

Здесь следует задаться вопросом, откуда берутся цветовые обозка*· 
чения стран света? От душевных ли качеств живущих на севере благо
честивых (=  белых) брахманов, или наоборот, запад был черным изна- 
чально (солнце садится), и к нему приписали шудр — низкое, черное 
сословие! Что было в начале — страна света со своим цветом, или со
циальное разделение со своим цветом, потом наложенное на страны 
света? Вопрос этот весьма сложен и едва ли до конца разрешим,

Л. П . и В. Л . Сычевы считают, что цветовые символы в древнем 
Китае первоначально были связаны с временами года, а уже позже к  
атому ряду классификации были присоединены первоэлементы (Сычев/ 
Сычев, 22). Так» зеленый цвет символизировал весну, всходы, зелень, из 
элементов — Дерево, из планет — Юпитер с его голубовато-зеленым 
светом; красный — «лето красное». Огонь и красноватый Марс и т. д. 
(Сычев/Сычев, 22— 23). Таким образом, цвет той или иной стране света 
мог быть придан по аналогии не только с характеристикой времени 
года, но и со свойствами алемеятов и планет.

Вполне возможно, что китайцы так и понимали цветовую символи
ку своих стран света, и что это не просто произвольная интерпретация 
современных исследователей (ср.: Никонов, 164: «север „черный‘\  то 
есть бесплодный, плохой, суровый, юг „красный^* — „цвет^чций, ярх-сий, 
горячий“ и т» д., скорее эмоциональные эпитеты, элемент фольклора^).

Думается, что наложение тех или иных цветов на страны света 
могло идти тем же путем, что и в случае обозначения направлений с 
помощью зооморфных символов, которые перешли в горизонтальнзда 
сферу из вертикальной (см. выше), С древнейших времен в мифологиях 
маогих народов зафиксирована цветовая символика трехчастнои вер
тикальной структуры мира. Исходя из наличия трех основных цветов, 
архаический человек обозначал, как правило, Верхний мир богод оельш 
цветом (что соответствовало свету, исходящему от дневного неоа); при 
этом известно, что первоначально именно определения <»светлыи̂  ̂ и 
«темный» выступали в бинарной оппозиции друг к другу вместо ^б&ла^
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.  Нижвюю. противоположную небу часть вселеаной е»»  
.черной, (темной) по цвету земли и понигад^ 

едаявобыяоовозв ^  переходе от двоичности воепринти..
поя вей саму „g g  к  ‘троичности путем выделения Центра
верт^льиото 1 Р ^  основной цвет, известный д р ев н и м ,' 
" й  -  за срединной сферой населенной людьми,
и С с т и о  что 8 древпсм Египте белый цвет в изобразительном искусст
ве был символом двя и Верхнего мира, в то время к а к  черный ноча 
и подземного мира мертвых. В грузинской мифологии трем вертикаль- 
ньш мирам космоса соответствуют белый, красны й и  черный цвета 
(см,: Огиаури/Сургуладзе, 603)-

Мне представляется, что аналогично «опрокидыванию» вертикаль^ 
ной оси координат на горизонталь и переносу трех «животных^ (или 
трех стихий) — символов трех вертикальных сфер на три страны 
света в горизонтальной плоскости (+  человек), т а кж е  и  цветовая симво
лика трех стран света могла заимствоваться из символики вертикаль
ной структуры мира; в качестве символа четвертой страны света везде 
выступали какие-то второстепенные цвета, к а к  правило, желтовато-зе- 
лековатый, или голубо-зеленый; ср, обозначения стран света в Ветхом 
Завете (Sach.6, 1—6): красный, черный, белый и «пегий» (т . е, пестрый), 
в Новом Завете (Арс. б, 1— 8): красный, черный, белый и «бледный» 
(т. е зеленовато-желтый) (ср.; Meycrs/Meyers, 321: «There is no universal fourth 
color, and the appearance of „yellow" or „green" as a fourth category in Hebrew apparently 
lakes place somelime during the six century»). В древнеиндийской KauSika-sutra 
(120,1,7, ср. Gonda, Vedic Ritual, 47) упомянуты четыре коровы; три из нйх 
красного, черного и белого цвета, а четвертая — <^хорошо сложенная & (surupa)!

Черный цвет, как цвет низа, остался почти повсеместно символом 
северной страны света, которая в Северной Евразии рассматривалась 
чаще всего как «нижняя» страна света. Остальные цвета, к а к  мы виде
ли, расходятся довольно сильно, хотя можно, к а к  кажется, отметить боль
шую частоту красного цвета в приложении к  ю гу и белого — в прило- 

однако: Иванов/Топоров, Славянские... системы, 
ассогжипл^ ^ большинства народов белый или красный цвет
чак>т:1я и  ̂востоком, а черный с западом или севером, хотя встре
чают^ и иные варианты соответствий).
этапе Цветов по странам света на более позднем
другим закотгпкс̂ ^̂ *̂  ̂ ^ осмысления должно было подчиняться совсем 
символика ^ здесь на первый план может выступать индя
дения солнца) метеооТло планет, особенности
веская (цвет почв), (характер дующих ветров),
стран света и символи^мп растительности) и этическая (с
^ьш) или злым цветов с добрым {=  светлым, бе

 ̂ темным, черным) началом.
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Интересно, что этическая цветовая символика может наслаиваться 
за обычную й создавать квазипротиворечия в ориентационной прак^№  
ίζβ оДй<5го н  того ж е  народач Так» известно, что у тюрков обнчиылг обо·- 
зна'^ением ю жной стороны был красный цвет, а западной — белый. 
Тем не менее, дихотомия черного (злого) и белого (доброго) имела 
cryiEO большее значение и сочеталась с дихотомией неблагоприятного 
севера и благого юга. Отсюда» надример, обозначение левой, северной 
ГОЛОВИНЫ якутского дома, имеющего вход на сакральном востоке, ка к  
xapd дьиэ (черный дом), а южной, правой части — урун дъиэ (белый дом) 
(см.: Габышева, Л ексика, 5).

У  большинства сибирских народов распространена символическая 
классификация» при которой небесному (доброму) богу (солнцу, дню, све
ту, верху) приносится в жертву белое животное (олень), причем делает
ся это днем (утром), и животное должно быть обращено мордой ic восто
ку; при жертвоприношении богу подземного мира (злому духу» луне) 
животное должно быть черного цвета, обращено мордой к западу и це
ремония совершается ночью (на закате дня) (см.: Иванов/Топоров» Сла
вянские,,. системы, 199— 201),

Хтоническим цветом считался у индийцев черный цвет, благо
приятным — белый, и двойственные ассоциации имел красный: с од
ной стороны, он символизировал плодородие, воспроизводство, секс, лю
бовную силу, о другой, — кровавую опасность (Gonda, VcdLc Ritual, 44— 45). 
Двойственность ассоциаций демонстрируют в различных архаических 
культурах белый и черный цвета: черный мог сихлволизировать муд  ̂
рость, могущество, материнскую силу (мать-Земля), но также и зло и 
смерть; белый наряду с позитивными характеристиками (свет, чистота, 
духовность, божественность) мог ассоциироваться также с умиранием и 
смертью (Tuan,Topophilia, 25— 27). Поэтому, вероятно, черный и белый часто 
меняются местами в различных культурах, символизируя севернуго или 
западную страны света.

Некоторые исследователи предполагают, что существовала какая- 
то общая евразийская (доиндоевропейская) древняя система цветовой 
символики стран света, которая проявилась особенно цельно в китай
ской системе цветообозначения стран света (см, об этом: Huisman, 98—  
^9). Это допущение позволяет объяснить цветовую символику названий, 
далеко отстоящих друг от друга, принадлежащих ареалам различных 
культур и в различное время. Скажем, обозначение Черного (северного) 
^оря уже в древнеиранской и затем в тюркской традиции. Красного 
(южного) моря уже в античной и позднейшей географии, Белого (запад
ного, т. е. Средиземного) моря в тюркской традиции и т. д. На мой взгляд, 
Т'акое сходство в номинации стран света через цветовые символы впол
не можно объяснить универсальностью и архетипичностью цветовой 
символической классификации.
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шмзолотеского показа ^всего мир«. и ры щ
же (оивий. белый и золотой), будучи сами оо себе весьма впеч^! 

Z Z x n m  и эстетически точными, не отвечают архвтипичеокому набо! 
цветов, символизирующих страны света. Конечно, едва ли поэт думал qr 
атом, хотя космические иотявы в его песне, несомненно, присутствуют· 
<гдапь небесный» (ср. Яхве в окружении четырех «животных, у Ием! 
квиля и Иоанна Вогослова), «вечная зеглля», «закат (=  смерть?), летаю- 
щий по (четырем?) углам» (■= странам света?).



Глава 3. СВЯЩЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

“Айогатизу<:геи5 011шт:рптояи!<1етргор1сг(1Ып11е
maj(siaiis indicjum, ц Ш  nobis manifcsiaiui in momcocii, qwf 

ab oncnte, Secundo propter paradrsura \w rtriente cottsliUnum. 
1 emo pwjptcr Chnslum qui esi lux mundi ei oricns nominntiir 
г ̂  E 1 super coclum cocli ad опешвт (]?§»
07,34) El ab oricnie elinm oxspcctaiur vcmurussccundum illud 
Matthaeu sicui fulgur c\it ab oricnie ct parei u*:quc ad 
occidciiiem, iia crii ei adventus filii hominis^

Thomas Αηηίίϊ. 
Sumnia Oieologiae, 2, 2,84 a. S

Общие замечания

«Священное направление» как понятие имеет в историографии 
несколько терминов. Можно вместе с К . Таллквистом называть его «ориен
тацией киблы^> (Qibla-Orientierung) — по священному направлению му
сульман в сторону М е кки , другие называют его «sacrcd direciion^ 
(Landsbcrgcr, Sacred Direction; Diebner, Orientierung; Gordon, Sacred Directions), или 
Kultrichlung (Martiny, Die KuJlrichtung), но суть его остается той же — это 
направление к  какой-то стране света, которое в данной культуре, у дан
ного народа, или в данной сфере сакрального или мирского представле 
ния, действа, церемонии воспринимается как главное, священное, сак 
ральяое, имеющее силу (см. в эпиграфе обоснование восточной «киблы 
христиан, данное Фомой Аквинским; перев. см, в главе «Христианство*^) 
Именно от этой — «передней^) — стороны идет отсчет пространствен
ных параметров других объектов» других стран света, которые могут 
даже получать названия «задний»» «правый», «левый^ и др. Какая стра
на света и почему предпочиталась в той или иной культуре, была ли она 
всеобъемлющей и единственной, могла ли она смениться на другую — 
эти и другие вопросы возникают при рассмотрении систем ориентации 
» древних культурах.

Как рождались названия стран света?

В 1983 г. Сесил Браун опубликовала исследование под названием 
«Откуда происходят названия стран света?» {Brown, Where Do Cardinal 
E>ircciions Terms Come From?), в котором она проанализировала названия 
стран света в 127 языках всех основных языковых семей мира и при- 

к некоторым интересным выводам.
Один из них заключается в том, что в древности языки не имели 

Определенных терминов для обозначения стран света, их заменяли от
носительные термины, отражавшие ориентацию в пространстве относив-



Часть I I .  Сраенительно-исторический анализ

поймет ландшафта (Brown. 122). Большинство вазваацк 
тельно овано от понятий, связанных е восходом и эахп

Ic T fn  и аГад): лишь в 13 (из 127) язы ках с движение» 
С ш ™ « и и р у е т с я  юг и в 8 -  север. Это обстоятельство сввд„ель 
д а  о движе^® солнца как главном для ж изни  человека ориентире 
П  зяачсвии востока как начала этого движения.

Исследование Браун показало, что лишь в 81 языке существовали 
названия всех четырех стран света, в 12 -  только востока и запада, в 5 -  
востока запада и юга, остальные комбинации встречаются лишь в 1-2  
языках (Ibidem. W4). Этот вывод, во-первых, подтверждает наше ваблю- 
дение (см. предшествующие главы) о первоначальном выделении в рам- 
ках бинарной классификации только двух из четырех стран света ^  
востока и запада. Во-вторых, он показывает, что, если в каком-либо язы
ке выделяются три страны света, то таковыми могут быть только восток, 
юг и запад; а как мы видели в предшествующей главе» именно они легли 
в основу первоначальной зооморфной классификации стран света, про
исходящей из зооморфной символики трех вертикальных сфер архаи
ческого космоса.

По значимости и распространенности названий стран света в язы
ковой практике человека следующее после востока место занимает за
пад, затем юг и потом следует север (Ibidem, 143— 147). В  некоторых 
языках существуют понятия востока и запада и отсутствуют обозначе
ния юга и севера. Так, Таллквист сообщает» что в М арокко до сих пор 
различают всего два направления ветров — западное и восточное (Tallqvist, 
108), хотя сам он считал, что «предположение, что когда-то человек мог 
различать только две страны света — восток и запад, теоретически оп
равданно, но исторически едва ли доказуемо» (Ibidem, 129). К а к  видим, 
исследование Браун доказывает, что это все ж е  так.

Многие названия стран света произошли из ориентиров атмосфер  ̂
ного характера (холодная или теплая погода, различные ветры), это в 
основном обозначения юга и севера, они встречаются в 19% всех изу' 
ченных языков. Часто люди ориентировались по течению рек («выше> 
или <нижео по течению) и по другим приметам местной окружающей 
среды (горы, скалы, долины и т. д.).
•ϊν* названия стран света выражаются в понятиях «внй-
ч т о ' ’ <*<̂ переди&, «сзади», «справа», йслева<  ̂и т. д. Любопытно» 
(поеколькГ»?®'”'" “ ’'=“80, Kate правило, о севером, «низ» -  с югом 
воздействие рпйп*'”™" “ временные языки, автор предполагает здесь 
П р Т ~ о Л ® ~ к  о <=«ере ка^  ,вврхе. карты),
«задним» юг ассоциируется е «передним», запад "

Н а основании зтих

involves ап easl-wesi axis ап!ГГ*’ тоттоп canonical poslurc for
one» (Brown, 136). eastward orientation is usually preferred o v e r  a  wesl'va
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выводы Браун подтверждшот и расширяют шблюденвя К . Т а д ж -  
диста о возникновении названий стран света, которые получили евои 
н а и м е в о в а я и я .  по его мнению, от ветров, а также по расположению otao- 
сительво морей, рек, гор, долин, движения солнца и аввзя(Та11ате1. 10S -  
166). Существуют еще и другие экзотические номиноцин -  по полшгу 
птид. завтраку, обеду и ужину и т. д. (Tallqvisl-Brown). В романской розе 
ватров одна из стран света, а именно северный или северо-западны)^ 
ветер мистраль (итал. maeslralc, испан. raacsiral, прованс, misiral), соответ
ствующий римскому ветру circius, был назван так по «мени новопрован>  ̂
сальского поэта Фредерика Мистраля (Misiral), который воспел в своем 
творчестве этот ветер (Tallqvisl, И 1),

Существовала ли одна «общенациональная» ориентация^

Как я показал во Введении, большинство споров о том, какая ориен
тация свойственна какому народу, коренятся в презумпции существова
ния у каждого народа на протяжении всей его истории и во всех сферах 
жизни одной, так сказать, 6общенациональной о ориентации. Действи
тельно, рассматривая ориентацию древних культур Евразии, мы встре
чались с такого рода «моноориентированными?^ культурно-историче
скими системами, вроде религии мандеев или христианства.

Однако такие «моноориентации» являются лишь редкими исклю
чениями, подтверждая общее правило, которое заключается в наличии 
нескольких вариантов ориентации, сосуществующих в рамках одной 
культуры или сменяющих друг друга под влиянием новых религиоз
ных и социально-политических импульсов.

С. М . Широкогоров хорошо показал, как первоначальная система 
ориентации северных тунгусов, приспособленная к  жизни в горах, поз
же изменилась под влиянием южных тунгусов и монголов, ориентиро
вавшихся в условиях степи; северные тунгусы заимствовали у монголов 
некоторые их термины ориентации, которые вытеснили соответствую
щие тунгусские; другие тунгусские термины были переосмыслены 
(Shirokogoroff, 187).

Условия проживания в северных районах Евразии привели к  тому, 
'iTo индоевропейцы (кельты, германцы> славяне) наряду с исконной (со- 
■^ярной) ориентацией к  востоку развивали свойственные обитателям 
Северной Евразии представления о юге как сакральной стороне> Почти 
so всех культурах ориентационные навыки, связанные с условиями ок^ 
РУжающей среды (течением рек, расположением гор и т. дО, со време^ 

если не вытеснялись совсем, то сильно отодвигались на заднии 
^лан ориентацией, основанной на солярной идеологии (прекрасные при
зеры тому дают культуры Междуречья и Египта),

Таким образом, изучая ориентацию в древних культурах, мы стад- 
киааемся, как  правило, не с одной бобщенациональнойориентацией
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прлигйи β С целой «розой ветров^ направлений, которы. 
парода или рели J  жизни общества, В таком случае, выпр»*,
играли уда,то определяющую, основную сакральную стргц^

воГожиом сдаествовании иных ориеатационаых принципов, πρ^^- 
тых или в разных сферах жизни народа, или в разные историческае

"*'*” м^ериая I Главы показывает, что прав Ф . Н . Ш ем якин, утверж. 
дая, что «ориентация по странам света есть явление исторически до
вольно позднее. Ей предшествовала ориентация, основанная на геогра- 
фи^юских признаках местности. Ими могли быть неподвижные местные 
предметы, например, горы, или же движения воды или воздуха, сохраняю  ̂
щне постоянное направление, например, течение рек и ветры» (Шемякин, 
44; см. также: Seidenberg, 315— 318). Наложение на такую  «географи- 
ческуюо ориентацию более поздней солярной приводило к  возникнове- 
нию в одной культуре противоречивой языковой, да и содержательной, 
картины.

Говоря о какой-то одной ориентации, особенно в планировке хра
мов и жилищ, а также в культе, нельзя такж е обойти вопрос (поставлен
ный во Введении), какую сторону из двух, находящихся на «культовой 
оси о, следует считать определяющей ориентацию в каждом конкрет
ном случае — фасад храма (вход в жилище) или противоположную от 
входа часть с алтарем (скинией или культовым изображением боже
ства) (см. подробнее ниже в главе «Храм к а к  модель космоса»). От того, 
чью позицию мы возьмем за основу — божества, взирающего из глуби
ны целлы на вход, или адоранта, от входа приветствующего божество, 
зависит, как мы назовем ориентацию не только храма (скажем, храм 
Соломона ориентирован на запад или на восток?), но и всей культуры, 
поскольку храмово-культовая ориентация часто «задает тон<> всей «об
щенациональной» ориентации (с этой проблемой мы столкнулись при 
определении ориентации в Китае).

Вероятно, здесь не обойтись без понятий «небесной«> и «земной» 
ориентации. В таком случае «небесная» ориентация будет предпола· 
гать «взгляд бога» на землю (скажем, в Китае и у этрусков он направлен 

замечательный оборот речи: «Если будешь смотреть
а озем ваТ богов на юг---------А deorumsedc cum in meridiem spectra..).
на севеп! П т .  м оли твы  людей (в Китае она ориентирооаяо
ному из императора (ка к  в Китае) ему, единствен
на юг чтопп^^лпп ’ возможность «небесного» вагляД»

“  - Р - и х  с а к р ^ .

вопросе об «взглядов» часто приводит к  путаяиЧ® *
лана, который товооя о народов, свидетельствует пример А· '

Рыи. говоря о почитании восхода солнца, пишет, что «в дрм«®·



Священное направление
W

стя греки, египтяне, евреи, жители Кавказа располагали храи дввряш* 
на восток, чтобы восходящее солнце оваряло помещение через о®кр№ 
ту» дверь», но тут ж е  оговаривается, что «по друпш  дааным, в языче- 
^ge священным считался оапад», при атом в пример приводятся те же  
еврей й античные храмы (Голан, 35).

«Роза ветров» в ориентационной практике древних нароОое

Разные страны света имели разлт1чное значение в сакральной и 
мирской сферах ж изни  архаических культур.

Восток

Восточная сторона уже по статистике, приведенной выше, является 
наиболее распространенной среди «киблических* стран света, ассоции
руясь с восходом солнца — подателя жизни на Земле (Huisman» 97— 108). 
Практически во всех архаических культурах Евразии, как мы видели в 
I главе, восток, даже если другие освященные направления» вытеснили 
его из культового обихода, сохранял свое сакральное значение, часто 
являясь основной «священной сторонойг>. Мы отмечали также, что в 
Северной Евразии, где целительное тепло исходит с юга, юг в ряде случаев 
становится на место восточной страны света.

Ю г

В меньшей степени, чем на севере Евразии, считался священным 
юг в южных ее областях, где южное солнце часто означало зной» засуху, 
гибель. Там восток мог полностью выполнять свою сакральную функ
цию. Тем не менее и в ряде культур Южной Евразии юг сохраняет 
значение сакральной стороны (Китай, Иран, Египет), что связано, вероят
но, с астрономическими наблюдениями и ярко выраженными южно
ориентированными приметами местного ландшафта. При сакральной 
северной ориентации, зафиксированной, например, у древних индийцев^ 
юг может иметь отрицательное значение, ассоциируясь с царством 
мертвых.

Запад

Эта страна света менее других поддается сакрализации в положи- 
'Тыльном смысле; в большинстве культур она связывается с закатом 
солнца, а значит ^  с прекращением жизни, царством мертвых, сторо  ̂
Ной дьявола, ПоэтЬму ориентация на запад, как правило, возможна только 
^«тоническая, связанная с погребальными обрядами, зловещей мантико^ 
^ *<олдовством, в  некоторых культурах, отчетливо ориентированных на 
^Жизнь после смертио (Египет и буддизм), запад может приобретать
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Ш ьш о в  значение в релип^оаной жи^яи. становясь сакральной стороной

горизоита.

Север

Мог ля север быть благоприятной стороной для народов, жившнх 
ссверие горного пояса Евразии? Едва ли. В этом убеждают аредстазде- 
Г я  кельтов, германцев, скандинавов, славян, фияно-ртров, тюрков и щ .  
гих нвподов Северной Евразия. Слишком близко было смертоносное 
влияние ледяной Арктики, слишком губительным для жизни. Ассоща- 
ция севера с зимой, столь характерная для символической классифика
ции архаического мировоззрения, неизбежно отрицательно сказывалась 
на оценке северной страны света (подробнее см.: Kretzenbacher, 301—329).

Рассматривая пространственные представления тюрков Южной 
Сибири, современные исследователи пишут: «Зима сродни глубокому 
сну (=смерти), а лето — бодрствованию (=ж изни). Резко различно их 
эмоциональное восприятие. Лето любили все. Старики радовались, что 
перезимовали, дети могли свободно бегать, скот пасся на лугах* В целом 
лето воспринималось как положительное время и в этом смысле было 
противопоставлено зиме. Зима понималась к а к  угроза голода, глубокий 
сон природы, время разгула вредоносных сил, наступление хаоса, умира
ние года. Длинные зимние ночи воспринимались к а к  самое тяжелое 
время. Зимой пригодное для передвижения и проживания простран
ство „сжималось", ночь и холод окружали жилип;е^> (Львова и др., 48).

Вместе с тем в Южной Евразии север не воспринимался столь от- 
рицательно, напротив, для жарких, засушливых районов, расположен- 
ных южнее евразийского горного пояса, прохлада, приносимая северны
ми ветрами, часто воспринималась как спасительная и благотворная. 
Вероятно, с этим, а также с расположением на севере священных гор 
связаны реликты почитания северной стороны, отмеченные в I  части 
книги.

Современные исследователи, характеризуя античные представле
ния о странах света, считают, что «представление о севере ка к  о „верхе“. 
парадизе и месте обитания богов соуживается со всеми ориентациями. 
При этрусской ориентации на юг авгур смотрит „с“ севера, от престола 
богов; при ориентации на север человек обращен ,.к“ небесной обители;

^ западная ориентации не мешают считать север более высо- 
л е ^ т  обитания богов,.. В основе данной мифологемы

«а движением звезд: северное полушаряе 
рую заходят *1° ® вершиною на севере, за кото·
гвдскТяТком м ^ ’ и солнце (Vorsokr. 13 А 7 )о (Н . В.

Сев»пнаПп„ Застольные беседы. Л ., 1990. С. 496).
небесной сферы и^ус^^^овлей*”®^'*®^ наблюдении над Движение^ 

у ановлении на севере неподвижного полюс0̂>
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яжеввая с представлением о оуществоваяш там высокой мировой 
Г%ы -  места пребывания высших божеств. соо>тцвст.овала в 
лакии архаического человека с другв^щ и. в ча<т,ости. о солярной орш». 
тадией. Последняя была более распростравеяной в обыденном и гео- 
граф1Я €ском  сознании, вторая — в области астролотической космояогшг
И теологии.

Прав поэтому К. Таллквист. писавший: «В том, что северная ориев- 
тация практически подавила все прочие системы ориентации к стала 
во всем цивилизованном мире единственно принятой, заслуга прежде 
всего компаса» (TaUqvisi, 150; ср., однако: Gordon, 21&—227, который счк- 
тает, что китайская ориентация на север, почитание севера в персидско- 
месопотамском ареале, сохранившееся надолго в мировоззрении шос« 
тиков, мандеев и манихеев, и имплантированное в западное христианство 
в XI—ΧΙί вв., послужило основой северной ориентации позднейшей ев
ропейской культуры).

Ориентация и широтный горный пояс Евразии

А. В. Лушникова, исследовавшая представления о севере и юге у 
индоиранских и финно-угорских народов, пришла к выводу о том, что 
здесь «мы имеем зеркально противоположные горизонтальные модели 
пространства — уральскую и индоиранскую. У  древних ариев север 
выступал сакрально значимой стороной и соотносился с понятием „верх'\ 
отрицательно маркированный юг связывался с понятием »низ*‘; для 
уральцев реконструируется обратное распределение<> (Лушникова, 258). 
При этом автор оставил будущим исследователям задачу объяснить 
указанный феномен* Попробуем предложить одну гипотезу, возможно  ̂
имеющую право на существование.

При нашем движении сначала по южному «подбрюшью» Евразии, 
а затем по Северной Евразии выявляется интересная закономерность в 
ориентационных привычках разных народов.

Большинство южных культур имеет определенную склонность к 
северу, северной части земли, горизонта, космоса, эта сторона земли счи
тается лежащей «вышв<>, там помещаются высокие горы, там чаще всего 
бывает резиденция богов (ср. взгляды индийцев, жителей Месопотамии, 
мандеев, иудеев, манихеев, греков, этрусков, римлян; большой материал
об зтом собран в: H o l m b e r g - H a r v - a ,  20—50; ср. также: Lauha, 36— 38), И 
Наоборот, у народов Северной Евразии север почти повсеместно считался 
<»низким ,̂ «задним*>, связанным с царством мертвых и т. д., в то время 
как югу приписывались противоположные — положительные и «высо- 

качества (кельты, германцы, славяне, финно-угры, тюрки, монголы). 
Помимо того простого объяснения, что для северных народов север* 

расположенный слишком близко, был неблагоприятен для жизни, а для 
наоборот, мне видится здесь и еще одна возможная причина.
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ГГрпо в том» что Северную Евразию отделяет от Южной огромна  ̂
„о п о™ н я ости  горная девь, протянувшаяся от Гималаев и Тянь- 
ШанПаТостоке через Ираиское нагорье и Кавказ, Крым и Карпаты 
^Твм канские горы) к Альпам и Пиренеям на западе. Эту погра. 
ниТиоеть по горам Средней Евразии видели и древние: так, греки сч«. 
тали что от Малой Азии начинается горный хребет ^  Тавр, который 

вплоть до Восточного океана (см., например, мнение греческого 
географа Эратосфена о том, что «Тавр,,- простирается по прямой ла- 
НИИ-,, и делит всю Азию в длину на 2 части — северную к южную.; 
apud Slraboncm, Π, I, 1; подробнее см*: Пьянков, 180^184). Ал-Бируни 
писал; о -.в обитаемой части мира есть высокие горы, связанные друге 
другом как позвонки спинного хребта, которые простираются до сред- 
НИМ ее широтам, от востока на запад в длину, проходя через Китай, 
Тибет, [страну] тюрков, потом — Кабул, Бадахшан, Тохаристан, Бамийан. 
ал-Гур, Хорасан, Мидию, Азербайджан, Армению, Византию, [страду] 
франков и ал^Джалалика (Галисию)» (Бируни, 196).

Великая евразийская горная цепь и могла стать, на мой взгляд, 
естественной границей, не только разграничивавшей народы Северной 
и Южной Евразии, но и определившей направление сакральной ориен
тации к этим горам при возникновении ориентационных систем.

На первый взгляд, в эту схему не вписываются Китай, Египет, Ирав 
и арабы с исламом, которые не имеют ярко выраженной северной ориен
тации, находясь в то же время южнее этого горного пояса. Но это только 
на первый взгляд,

Китай не имеет ка своем севере высоких гор, здесь единственный 
раз прерывается горный евразийский барьер, поэтому у китайцев не 
было необходимости и возможности связывать что-то хорошее с севе
ром» откуда, кроме опасных наездов кочевников, нельзя было ждать ни
какой «горней» благодати. Символичным выглядит строительство ки
тайцами Великой китайской стены, как бы продолжающей горную 
границу на севере и ставящей вместо отсутствующего естественного 
барьера между югом и севером Евразии искусственную границу (ср* 
замечание Л. Н. Гумилева о Китайской стене как эрзаце гор: «Реки 
редко бывают пограничными рубежами, так как почти всегда легче 

например, горный хребет или полосу пустыни.
“ Центральной Азии была Ки-

тайская стека1>, см.: Гумилев, 10).

очевадно^ГнГЛ^'^^^’ видели, что и для Китая не была чужда 

от вразииского горного пояса выглядит Аравия,



д^щался на юге Аравийского полуострова, отлеленного от гор 
Азий несколькими народами. ^

Севервая ориентация индоиранцев, пришедши:  ̂ йа свою вторую 
родину из областей, расположенных севернее евразийского горного «оя» 
са (степи, простирающиеся в Северном Причерноморье vt Прикасйки), 
объясняется обычно рельефом местности Восточной Европы. Там рекзж 
текут, в основном, ка юг, вследствие чего на севере помещаются мифвг̂  
ческие горы (скифские Рипеи, индийская Меру, иранская Хара Бэрэзай- 
т ) (см,: Бонгард-Левин/Грантовский, 36^37, 148,1бХ, 153), часто отож  ̂
дествляемые с Уральскими горами (Л^тпникова, 254). ОказываетсЯг таким 
образом, что сакральный * высокий север индоиранцев продублирован 
сакральной географией как их первоначальной родины, так и вновь об
ретенной. Надо заметить, что рельеф местности в Восточной Еврош, 
действительно, уникален по сравнению с другими частями Северной 
Евразии: реки, текущие с севера (по распространенному тогда мнению» — 
с северных гор) и впадающие в южные моря (Черное, Азовское, Каспий
ское), — явление, характерное только для Южной Евразии с ее полюса
ми — горы на севере и моря на юге.

Вместе с тем древние иранцы, как мы видели в главе об Иране, 
имеют такж е ярко выраженную южную ориентацию; заманчиво было 
бы объяснить ее сохранением типичной для североевразийцев южной 
(в сторону «Тавра») ориентацией. Однако отсутствие следов такой ориен
тации у древних индийцев делает зто предположение малоубедитель
ным. Вероятно» тот факт, что южная ориентация была присуща только 
зороастризму, который на первых порах своего развития вел — в лице 
Заратустры — борьбу против враждебных северных кочевников, помо
гает объяснить столь неожиданное для индоиранцев почитание юга.

Существование довольно значительных элементов южной ориен
тации у  вавилонян и шумеров ограничивается Таллквистом астрономо- 
астрологнческой сферой (Tallqvisl, 119); в любом случае, в культурах 
Месопотамии ясно прослеживается также ориентация в сторону севера. 

Таким образом, мы можем, кажется, говорить об особом типе ориен- 
присущем народам Евразии, а именно, об ориентации в сторону 

евразийского широтного горного пояса, который имел сакральное значе
ние для всех окружающих его с севера или юга народов. Поскольку 
парадигматическим проявлением ориентаций к этим горам является 
индуистско-буддистское почитание горы Меру, понимавшейся как ве- 
^хичайшая вершина Евразии, я думаю, было бы уместным назвать такой 
‘•'пп ориентации Меру'Ориентаци&й.·

Что касается причин возникновения Меру^ориентацш!, то онивцол^ 
ие ясны. Горы жителями равнин всегда воспринимались как locus

освященное присутствием божества место, как резиденция небес·* 
»ь1х богов, как место соединения двух миров -  среднего, человеческое

С&вщенпое направление
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й верхнего, небесного, божесгвеяного {см. под робнее: Holmberg-Harva.passta.

представление о космвч.. 
ской Горв. в Ветхом Завете речь часто идет о Священной Вожествед. 
ноГгоре резидендаи Яхве, и часто она оказывается на севере (с„. 
ГЛЙВУ «Иудея»), Согласно Иезекиилю, 28,12 14, рай (Эдем) также нахо-
т г ^  на этой Божественной горе. Известно также, что из рая берут 
начало четыре реки, две из которых имеют вполне земнз^ локалиэа. 
цию -  Евфрат и Тигр (Gen. 2, 10-14)- Если следовать этой (не совсем, 
вероятно, безупречной) рационализации мифа, то гора, на которой нахо- 
дится рай, резиденция Бога и начало райских рек, должна находиться 
на севере от Месопотамии и Иудеи, где начинается течение Евфрата и 
Тигра, т. е. в районе Армянского нагорья, составляющего часть евразий
ского горного пояса. Именно здесь находится гора Арарат, оказавшаяся 
во время всемирного потопа самой высокой на земле (см. подробнее! 
Lauha» 41__43). Так по некоторым косвенным данным молено восстано
вить изначальную пра-Меру-ориентацию древних евреев.

Верхний мир богов и нижний мир мертвых обычны в картине мира 
многих народов (Jensen, 10, 215, 264). Развитие космографических взгля
дов приводило к пониманию земли как горы вообще, а затем гора ос
мысляется как отдельно стоящая на севере (так и в Вавилоне, и затем в 
Библии) (Kirfel, Kosmographb, ЗГ).

В конечном итоге именно горам (горе) приписывали роль axis 
mundi — мировой оси, вокруг которой вращалось мироздание (см. уже у 
ведических индийцев, в индуизме и буддизме, у древних китайцев). У 
большинства южноевразийских народов существовало представление о 
великих горах на севере, где обитали боги и за которые заходило солнце 
во время своего ночного пути. Здесь в качестве примера можно упомя
нуть Косьму Индикоплова, который еще в VI в. н. э. изображал Евра
зию (а для него это был практически весь мир) с горами на севере, за 
которые заходит солнце, — представление, за которым стоит длитель
ная индийская, вавилонско-сирийская и греческая традиция (еще Анак* 
симен и Гераклит считали, что солнце исчезает ночью за высокой север' 
НОИ горой, см.: Eisler, 2,631),

«ачинающихся в горах Евразийского горного пояса и 
стаГ^ниГл'^'' способствовало формированию пред-
г Г  свяш.« терминах двоичной классификации -  «бла-

"  ^нижней. (=  .зловещей, мрачной, э»- 

протявоп̂ ожну “ з д ю "  '  имели прямо

народов^евеоной%^^’’" ' '" “’ ‘̂’ “Р®““ УЩественно южную ориентаций 
™ н о й  заключается в признании культуряо-со-

ера. 1ак, Е. В. Аничков писал о «культурном юге Европы»-
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куда были обращены стремления германцев и славян: .туда 
и их торговля, и их завоевание, все их интересы и потребвости, 
g jje  с ростом благосостояния. (Αηϊϊηκοβ, XXVI), Действительно, есуш 
рассматривать историю народов Северной Евразии, то и кельты, п гер> 
манды, и славяне, и тюрки, и монголы в своей экспансии» как правило-  ̂
двигались на юг как в поисках лучших услов1зд существования {на юге 
сытнее и теплее), так и в надежде завладеть богатства1уш, соэданньши 
древними цивилизациями Юга, а позже, с принятием христианства  ̂ис
лама к буддизма большинством северноевразийских народов, к этому 
Drang nach Sudcn присоединилось благоговейное преклонение перед глав
ными религиозными святынями этих религий, расположенными в юж
ном поясе Евразии, Тем самым Юг становился привлекательной и вож
деленной стороной, определяющей к тому же направление миграции»

На мой взгляд, эта теория объясняет только частичные аспехсты 
явления. Так, она касается более позднего периода в истории северноев- 
ропейских народов, и не учитывает особенностей многих других наро
дов северной Евразии, чьи судьбы и миграции отличались от европей
ских, но характер ориентации оставался таким же.

Ориентация и космология

В ходе исследования мы имели возможность много раз убеждаться 
в том, что помимо ориентационных принципов и навыков, обусловлен
ных непосредственной средой обитания человека, большую роль э фор* 
мировании ориентационных представлений играли факторы космичес
кого характера, почерпнутые из наблюдений древнего человека за 
космическими феноменами и проецируемые им на свой мезо  ̂и макро
космос. Наибольшее значение здесь имели приобретенные довольно рано 
познания о движении небесной сферы и небесных светил. Еще Шгиний 
Старший писал: «Все наши нынешние знания о небе, полезные для сель
ского хозяйства, опираются главным образом на наблюдения..- восхода 
неподвижных звезд, их захода и четырех важнейших точек: двзгх. Тро
пиков, или солнцестояний, и двух равноденствий, которые делят год на 
четыре четверти по различным временам года̂  ̂ (Р1ш, ΝΗ,, IS, 25). По 
мнению А. А . Гурштейна, наблюдение за движением солнца в архаи
ческих культурах должно было с неизбежностью «привести к выделе
нию „на стезе" Солнца.., четырех и только четырех особых точек: ве
сеннего и осеннего равноденствий (уравнивание светлого и темного 
времени суток при восходе Солнца строго на востоке), летнего солнце
стояния (высшее полуденное положение Солнца над горизонтом) и зим
него солнцестояния (наименьшая полуденная высота Солнца над гори- 
3θΗτθΜ)ί> (Гурштейн, 156; собственно возможности определения 
различных точек солнцестояния в древних обществах посвящена рабо-* 
та П. Штефана: Stephan, Ortung; она показывает, что уже в далекой древ-

ί8*
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за точками восхода солнца в эти да», не  ̂
вести велись я LrjpeKnua сельскохозяйственного календаря).

“ древнейших „ I  
,  °  1ст’сравнитеяыю «едавно сформировавшаяся отрасль археоло.

иа^и -  п^леоастрономил (или археоастроно^шг, или ^стро- 
вахоляшая на всем земйом шаре древние сооружеавя, 

которые рассматриваются как астрономические «обсерватории» дре,,. 
вогочеловека (см. работы: HawkinsAVhitc; русокии перевод: Хокинс/Уайт; 
Ргойог Sicphan. Oriung: Hoyle; Hawkins; Archacoaslronomy m America; Ave„i, 
Conccplv Idem. Possible Astronomical Orientations; Broda; Coggms; Dow; Dursin; 
Ethnoasifonomy and Archacoaslronomy; Native American Astronomy; Urton; 
Archacoaslronomy in 1990s; Парсамяи; Жулкус/Климка и др.; в 1996 г, в 
Москве прошла международная конференция, посвященная проблемам 
археоастрономии, см,: Археоастрономия). Простейшие сооружения ~  
площадки, камни, колонны, скалы, возможно, деревья, особым образом 
расположенные на местности, давали возможность определять точки 
восхода и захода различных небесных тел (в основном солнца и луны) 
в различные сезоны с целью определения календарных изменений. Од
ним из самых замечательных примеров таких обсерваторий считается 
мегалитический комплекс в Стоунхендже в Великобритании (см. о нем 
подробнее: Хокинс/Уайт; Newham).

Комплекс в Стоунхендже был построен в юго-западной Англии на 
Солсберийской равнине в период между 1900 и 1600 гг. до н* э. Строи
тельство проходило в несколько этапов. Сначала был вырыт большой 
кольцевой ров диаметром около 112 м, разомкнутый на северо-востоке 
на ширину ок. 10 м* Ось входа была ориентирована на точку восхода 
Солнца в день летнего солнцестояния* Внутри по периметру рва строи
тели выкопали 56 ямок (так называемые «лунки Обрид) диаметром от
0.S до почти 1,8 м и глубиной от 0,6 до 1,2 м. Метрах в 30 от северо- 
восточного «входа» на площадку был установлен 35-тонный камень 
длиной 6 м, шириной 2,4 и толщиной 2Д м, который называется Пяточ
ным камнем. В это же время примерно на кольце лунок Обри были 
установлены четыре больших камня, образовывающие между собой 
прямоугольник с длинными сторонами, перпендикулярными оси плО' 

северо-восток. Все стороны этого прямо- 
ское Диагоналей оказались имеющими астрономиче-

На  ̂ диагоналей было близко от центра круга-
обнесла «троительства площадка по кругу была
ад^илГоопиГ" “ “  огромными валуиаГи иа сарсена. ВокрУ 
ных камая с полоададым °ять трилитов (два ввртик̂ ^
камней, перекрытых 'третьим), а по кругу — кольцо из
Подкова из трилитйа л ^^>Ризонтально положенными плитам ♦дк ва иа трилитов открывалась ва северо-восток, и ее ось совпадала с
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осью, ориентированной на Пяточный камваь к точке восхода Ооянцй в 
день летнего солнцестояния. ^

Схема мегалит11Ческого комплекса в Стоунхендже

Расчеты, произведенные Дж. Хокинсом с помощью ЭВМ, показали* 
что важнейшие налрааленил» которые образовывались различными 
объектами Стоунхенджа, были не случайными, а указывали на крайние 
положения (восходы и заходы, высшие и низшие положения на яебе) 
Солнца и Луны, а также служили предсказателями затмений Луны (Хо*- 
кинс/Уайт, 146—160, 179^190).

Астрономическое и сакральное значение Стоунхенджа* призванно
го определять календарные даты по расположению светил по странам 
света, хорошо выразил Хокинс; «Это монументальное сооружение, воз
никшее как простое кольцо, разорванное в направлении восхода Солнца 
в день летнего солнцестояния, превратилось в прямоугольник, вписан** 
нь1й в окружность, и в массивный „храм“ сложной конструкции из кам
ней, установленных в форме подков и колец из арок. Однако самая 
древняя ориентация {на точку восхода Солнца в день летнего солнце- 
<̂ тояния) не была утеряна; наоборот, ее сохранили, многократно продуб
лировали и выделили среди прочих направлений,. Аналогичным обра
зом были сох ранены > продублированы и сделаны более подчеркнутыми 
и другие направления. И точно так же» как первые строители исдольао- 
ьали каждый важный камень для дублирования направления на Солн
це и Луну, строители, пришедшие им на смену, располагали свои кольца
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, ..лпь ИСКУОЯО, ЧТО каждая гигантская арка трилита вместе с
д  иОДКОВЫ иску ^____ . «̂-,-rirt ττοτίΛττη Ий тт-пят» ίτΛΌτ»^ -_я подковы стил» . ,  обязательно давала направление на одно
одной из арок в я ^  ^ли Луны j (Хокинс/Уайт, 155).

“ ‘’с1ож^”°об^рватории., в которых наблюдали восход звезд (в чао- 
Гиоиуса) и других светил, вероятно, существовали в английских

Происхождение календаря, 81), в Армении (Парсамяв, 137- 
14Ш В ripHLTHKe (Жулкус/Климка, 1 26 -186 ) и других частях Земли 
(cM.:’ siephan, Oriung, 19-25; Археоастрономия).

Современные археоастрономические изыскания приводят к суще, 
ствопвому для нас выводу, что именно четырехчлвнная структура мира, 
опирающаяся на выделение четырех положений Солнца в его годовом 
движении, послужила, по-видимому, основой выделения среди 12 знаков 
Зодиака трех «квартетово, сменявшихся на протяжении шести тысяче
летий до н. э. Согласно этой теории, выдвинутой недавно А, А, Гурш  ̂
тейном (Гурштейн, 153-161; см. обсуждение этой гипотезы в ВДИ, 1996,
1, 161—199), сначала (6000—4000 гг. до н* э.) такими космическими 
реперами были Близнецы Ссвязывались с весенним равноденствием), 
Дева (летнее солнцестояние), Стрелец (осеннее равноденствие) и Рыбы 
(зимнее солнцестояние); об архаичности этого квартета свидетельст
вует, в частности, астрологическая символика этих знаков Зодиака в 
виде четырех стихий — Воздуха, Земли, Огня и Воды, Позже (4000— 
2000 гг.) в результате прецессии (передвижения из-за смещения оси 
вращения Земли точки весеннего равноденствия и, следовательно, трех 
прочих) весну маркировало созвездие Тельца, лето — Льва, осень — 
Скорпиона, зиму — Водолея. В период с 2000 г* до н, 9. и до начала 
нашей эры эти точки Солнце проходило через Овна, Рака, Весы и Козе
рога; с тех пор и до наших дней четыре точки эклиптики Солнца в его 
прохождении через зодиакальный пояс образуют весной Рыбы, летом
— Близнецы, осенью — Дева, зимой — Стрелец.

О  наблюдениях аа годовым и ежедневным видимым д в и ж е н и е м  

солнца и о  солярной терминологии, закрепленной во многих о б о з н а ч е 

ниях стран света, говорилось уже достаточно. Р и т у а л ь н о е  д в и ж е н и е  

жрецов и прочих участников сакральных действий вокруг ж е р т в е н н й '  

^ выступающего в  роли верховного жреца цар^ 
севеп солнца ~  о востока через юг и ааовд яа
вы непапви^Г* °  движением главного светила, а также сфе·
иом ваблюдателя, с м о т р я щ е г о  в Cesep-
ея хавш^пипй слева направо. Это движение я в л я е т

оааии flBHwe?aa^anif такой прадакшины хорошо виден в ояя
стране -  ® ДРевнехеттских текстах. .Совершая поездки^
«гране модели Вселенной, отождествлявшейся с ,.плотью“ правител*.



дарь, видимо, воспроизводил вращение космических сил. „рождение^ 
НОВОГО сезона (смену одного времени года другим), выступал в функции 
Соляиа- То, что своими поездками по территории царь имитировал дшг*· 
ясение Солнца по небосклону» показывает прежде всего сходство описа
ний поездок царя и описания объезда земли богом Солнца^‘ в хетт- 
ском гимне Солнцу (KUB, XXXI, 127, I, 62; 58^61)ί> (Ардзинба» 23). О 
значении движения луны как для календаря, так и для ориентации но 
странам света см. выше в предыдущей главе.

Как мы видели, даже в одежде и способе ее ношения аапечатле'* 
лйсь сакральные моменты движения небесной сферы» когда <?движе-< 
ние!> надеваемого куска материи слева направо окавывалось аналогом 
космического движения*

Названия стран света во многих индоевропейских языках оказы- 
ваются связанными с понятиями «выше^ (север) и «ниже» (юг), что 
расценивается некоторыми исследователями как отражение отклоне
ний годового движения Солнца, его этслиптики (см, подробнее: Huiaman, 
99— 108),

Очень рано, вероятно, еще в каменном веке, человек, наблюдая дви
жение небесных светил, отметил относительную неподвижность север
ных созвездий, вращавшихся вокруг общей небесной оси, наклоненной к 
северу, что дало ему возможность, во-первых, зафиксировать существо
вание полюса вообще и, значит, оси мира, а во-вторых, — научиться ориен
тироваться в (ночном) пространстве относительно этих заезд (Полярная 
звезда. Большая Медведица) (Tallqvisl, 148), А. Б, Фролов считает, что 
выделение Полярной звезды как элемента ориентации свершилось уже 
в верхнем палеолите: «Такой важный ориентир, как Полярная звезда, 
был выделен очень рано в связи с формированием представления о 
четырех сторонах горизонта: в искусстве и всей материальной культу
ре верхнего палеолита разделение северного, южного, западного и вос
точного направлений стало устойчивой традицией!> (Фролов, Происхож
дение календаря, 25),

Полярная звезда выступала ориентиром у многих народов Евра
зии — у китайцев, индийцев, иранцев, вавилонян, маядеев, арабов, греков, 
финно-угров, тюрков и др. О ее значении как оси мира говорят уже 
названия, данные ей в разных культурах.

Полярная звезда воспевается у индийцев как «стержень звезда-, 
«ак «центр вселенной», как «шнур, который держит вселенную», как 
«опора вселенной», как спул вселенной» (Хираньякеши, I, 6, 14). Иран- 
Ць1 называли ее «Мех-и мийан асман», что означало «Гвоздь в середине 
Неба о (см.: Дрезден, 344), Енисейские кеты называли Полярную звезду
* Матерью звезда (Конам), «Пупком звезда (Ес’тыул’ Koh), «Середины неба 
пупок» (ЕсЧаттыулдэ Koh) (см.: Алексеенко, Представления кетов, 7S).
^  селькупов она называлась «Неба срединная звезда (Нутк,ыль кыш-> 
«а) (Прокофьева, Старые представления, 1Q8), у алтайцев — «Золотой

Священное направление
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/лптмм казык) (Дьяконова. Религиозные представления. 279), у 
(Ма.ппяе1а) № н в а л ь д  и  др . 164) и I 

м »^Г 4 хож деяве главного божества у  аборигенов К райнего Севера в 
S ph  свягывалоеь с Полярной звездой, которой приносила жертва

называлась «Повозкой» (δμσξα) (как 
и у aisTMepoB, аккадцев, икдийцев, тохарцев, римлян, древних германцев, 
ла^ ш ей , славян, см.: ИвановДош ров. Индоевровейисая мифология. 529) 
или «Медведицей, (δρκτος) и рано стала обозначать северную часть го. 
рйзовтй. Получившиеся отсюда обозначения северного ветра άπαρκ-τίος 
и άρκτικός вскоре стали наряду с северным ветром Бореем (Βορέας) на
званиями этой страны света. Латинское наименование Большой медве
дицы — «Повозка(septemtrioncs) также дало обозначение севера к се
верного полюса в виде sepiemlrio, — слова, которое продолжает жить в 
этом качестве во многих романских языках (ср. итал. seitentrione, франц. 
и испан. sepienirion, португ, septentriao).

Чтобы объяснить наклон проходящей через северный полюс миро- 
вой оси, многие народы (NB — Южной Евразии!) развили теорию повы
шения земли к северу, что породило широко распространенное мнение о 
существовании на севере Евразии высоких гор (Kirfe), Kosmographie, 2‘; по 
мнению Кирфеля, эта идея могла передаваться от одного народа друго
му). В Северной Евразии, где реки в основном текли в Северный Ледо
витый океан, север с̂ пггался, как мы видели, наоборот, «низменной ?>, «ниЗ' 
коЙ1> стороной.

Ориентация и астрология

Большое значение в жизни архаических обществ имела астроло
гия, основанная на наблюдениях за звездным небом и построенная на 
культе обожествляемых звезд. Астрология могла» очевидно, развиваться 
только в условиях языческого многобожия. Так, начиная с середины 
тысячелетия до и. э, мы видим ее пышный расцвет в Китае, Индии, 

Cui^ni Египте. Греции и Риме (ем. работы; B o u c h i - L e c l e r c q .

~  ™  В^«-Д«Р-Варден и др.). В религии Яхве
4 19 Is 47 звезд и любой вид астрологии (см.: D··
а«р;логии н^б!  ’ 2= 2.4; 2.10; 4,4). Подобное же осуждение
астролога̂  " ® христианстве. Тертуллиан в своей борьбе с
на Β ο Ζ κ ^  Z Z L  <маги), которым .звезда
конец языческой возможности*”®™®™'” Спасителя, символизиро^» 
также переход вяйг-г«  г» вмешиваться в божественную волК>< ^
Коер, 199—208) язычества к Христу (Tcrtull. De idololatria, 9i cP"
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Среди источников по истории древней астрологии особое ьш го т г 
йймает «Aslronomica^ — ученая поэма римского автора начала Ϊ έ , к. 
Марка Манилия (Marcus ManUius). Это настоящий коштеащ<й астролог 
ческях знаний, накопленных и систематизированных в процессе разаи- 
тяя этой науки от Вавилона и Египта до греко-римской aHWraecTH, 
Нижеследующие выписки из Манилия показывают, какое место зани
мала астрология в построении и осознании модели мира в архаячеекж 
культурах (цитаты ниже даны по русскому переводу Е. М, Шта^мак, 
см.: Марк Манилий).

В самом начале Манилий ставит целью «добраться до сути, как 
небо правит всем живущим на земле посредством созвездий» (32). 
здесь четырехчастность мира подчеркивается замечательяьпаи словами 
о четырех элементах — земле, воде, воздухе и огне, из которых состоит 
Вселенная: «Бог есть соединение свойств четырех элементов, они сфор- 
мировали сферу мироздания» (34)- Принцип разлитой в Мире «симпа
тии», делающий возможной науку астрологию, результируется из этого 
божественного соединения четырех стихий: «Священным жестом Бог 
приводит мир в согласие и правит согласно тайному принципу; он свя
зывает все и вся в мире друг с другом, так что силы и свойства всех 
элементов складываются, преобразуются и проявляются в различных 
формах» (35—36),

Среди прочих характеристик звездной сферы Мавилий упоминает 
два круга, идущие от полюса к полюсу через ось перпендикулярно друг 
Другу (имеются в виду колюры); они «разделяют небо и пояс созвездий 
на четыре равные части, а год — на четыре сезона» (48). Один колюр 
проходит через полюсы и точки равноденствий, другой — через полюсы 
и точки солнцестояний; таким образом, они дают возможность постро
ить в небесной сфере геометрическую фигуру, основанную в конечном 
счете на странах света. Манилий называет их «кардинальными точка
ми» (колышки в русской астрологической терминологии). Значение этих 
точек в астрологической теории и практике чрезвычайно велико: «Их 
четыре, неподвижные в целом мире, созвездия же вечно летят через 
них.,. Эти места обладают исключительной силой, их влияние на судь
бу величайшее, известное нашей науке, ибо ка них как бы зиждется 
целостность вечных небес. Если бы они не принимали на себя, не под  ̂
Держивали с двух сторон, сверху и снизу, не связывали воедино пребы
вающий в вечном кружении мир, он разлетелся бы и расстроилась бы 
машина Вселенной» (76; ср, 87: <»если все определяющие кардиналь
ные точки найдены неверно, исказится картина неба, положение звезд
ных храмов не будет соответствовать моменту рождения»)-

Связь астрологических храмов (lempla — мест прохождения Солн
ца вокруг Земли) с традиционными воззрениями на характер стран све
та хорошо видна на примере «кардинальной точки» заката. «Там мир 
проваливается под землю, туда уходят звезды. Она [т, е. точка заката} 
смотрит в лицо опускающемуся Фебу, провожает взглядом его сцину.
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Нв vπивителы^0. что ее считают дверью мрачного бога [т. е. Шутова] 
вла^^ицей конца жизни и врат смерти» (79)
™  (.erapta) .аимствовая Манилием из римской практики гаруТ. 
пиций и ауспиций, предполагавшее деление неба или гадательной цече. 
аи на определенные части.

Воздействие небесных светил на земную жизнь человека прояв- 
ляется в параллелизме их движения и расположения с природно-гео. 
граф1тческими. биологическими и социальными факторами.

Оказывается, что влияние небесных явлении на земные становит- 
ся возможным вследствие такого же членения земли на четыре части, 
на которые поделено небо: «Мир раздоен» как и небо, на четыре части: 
рождение и угасание дня» полуденный жар и ты, Гелика [т, е. Большая 
Медведица]. Из этих четырех мест происходят четыре ветра, ведущие 
друг с другом войну в пустоте неба̂ > (112). Далее Манилий дает крат
кий, совершенно в традициях античной этногеографии, очерк географии 
ойкумены. При этом, между прочим, начиная описывать от Гибралтара 
Средиземное море (112), он характеризует Ливию как находящуюся 
справа о (dcxlra); Испанию, Галлию и Италию как лежащие о слева» 

(laeva). Италия у него выдается «вправо·) (dcxtram in uodam), Адриатиче
ское море углубляется «влево» (laeva), как позже и  Эгейское (in laevum). 
Но, на мой взгляд, это вовсе не говорит о восточноориентированной кар- 
те, так как несколько позже, плывя как бы на юг от Геллеспонта к Егип
ту, он описывает народы Азии как лежащие «слева» (laeva), т. е, выдер
живается принцип перипла, не фиксирующего абсолютные страны света 
(см. подробнее ниже в главе 7).

В 4̂ й книге (113—115) Манилий разворачивает перед читателем 
зодиакальную географию — каким регионам земли соответствуют ка
кие знаки, зодиака, буквально, «какие звезды над какими властвуют 
землямио (d)versisdommamiasiderat€rns~ll2). При этом вырисовывается 
следующая картина:

Anes (Овен) —  Геллеспо^гг, Пропонтида, Сирия, Персия, Египет 
aurus (Телец) —  Скифия, Азия (за горами Тавра), Аравия

Leo (Л ев^~ Фригия (из’за ЛЬВОВ Кибелы), Каппадокия, Армения. Вифиння, Ма*

согрю ГСвдртион)— Карфаген, Ливия. Хаммония, Кирена, Сардиния и лругк̂

Sagiittrius (Стрелец) — Крит, Сицилия

ОПИЯ, Вавмон, С^ы, Парфия, Бактрия, Азиатская Эфк
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Такая зодиакальная география была свойственна и вавилонскойт к 
е г и п е т с к о й ,  и китайской астрологии ( с м ,  в соответст^тщих главах; og 
« а с т р о л о г и ч е с к о й  географии  ̂ в античности см.; BolVBezold/Gundel, 9— 10).

«Симпатическому* влиянию небесных светил подвержено та̂ сже 
и ч е л о в е ч е с к о е  тело. В о  2-й и 4-й книгах (67 и 118--. 114) Манйлий 
о т о ж д е с т в л я е т  различные созвездия с частями человеческого тела («знаки 
имеют каждый особую власть над определенным членом^):

Aries (Овен) —* голова Libra (Весы) — поясница
Taurus (Телец) — шея Scorpio (Скорпион) — пах
Gemini (Блнзнецы) — руки Sagittarius (Стрелец) — бедра
Cancer (Рак) — грудь Capricomus (Козерог) — колени
Leo (Лев) — плечи Aquarius (Водолей) — голени
Virgo (Дева) — живот Pisces (Рыбы) — стопы.

12-и знакам Зодиака соответствуют также 12 богов-патронов олим
пийского паятеона (67).

В конце б-й книги Малилий проводит аналогию между классифи
кацией звезд по их яркости и социальной иерархией Рима: «Тахс же 
как жители города разделены на ранги: сначала патриции, затем, всад
ники, за всадниками римский народ, затем чернь и безымянные толпы 
людей, так же устроена и великая республика природы, одинаково орга
низовавшая город и небо9 (137),

Интересно, что, обозревая небесную и земную сферы, Манилий как 
бы имеет перед глазами северноориентированные глобусы (соответствен* 
яо, небесный и земной); это следует из того, что южные полусферы он 
постоянно называет «нижними*: жители Южного полушария «обитают 
на нижней части Земли» (35), южные звезды «вращаются в нижней 
части небесного сводам (39), их «пути проходят между холодным зна
ком Козерога и нижним небом» (38), «в нижней кардинальной точке, 
фундаменте Вселенной, видящем мир перевернутым, где лежит ночь» 
царствует Сатурн о (79) и т, д.



Глава 4. ХРАМ КАК МОДЕЛЬ КОСМОСА
*В аелвких восточных дивилизациях месооотша 
ской и египетской, китайской и индийской 
получил повое и весьма существенное вкаче»ие: os 
не только представлял собой imago niundi  ̂но и яв- 
лялся аемной репродукхшей одной аз моделей выс̂  
шего ыира»»

Λί. Элиаде
освященное и мирское ,̂ 43^44

Общие замечания

Храмы — места поклонения божественным силам ~  представ
ляют собой концентрированные сгустки сакрального дространства, нак* 
более интенсивно воспроизводящие модель вселенной» являющиеся imago 
mundi — образами мира par excellence. Через храмы проходят токи кос
мической и божественной силы, здесь земное встречается с небесным, 
здесь часто живет само божество. Именно поэтому все детали, связан
ные с выбором места для храма, времени его основания, ориентации 
основной оси, горизонтального и вертикального плана, убранства и т, д,, 
имеют сакрально-ритуальное значение (ср.: Шукуров» 157— 164). Это 
вполне осознавалось и в древности. Так, Гонорий Августодунский в XII в. 
писал о тождестве сакральной постройки с космосом: «Tabernaculum 
sccundum mundum crat formatum, et elementa alque omne quod cst in mundo in eo 
fuerdl pracfiguratum, quia totiishic mundus jam factus esl Dei lempium!> (Honor. August. 
Gemma animac [PL, 172,584 B)).

Такие краеугольные для пространственно-символических представ
лений фигуры как круг, квадрат» крест, мандала имеют самое непосред
ственное отношение к пространственной структуре храма, поскольку 
или лежат в ее основе (круг, квадрат, крест), или даже впрямую обслу* 
жизают потребности храмостроительства (мандалы в древней Индии)* 

Первоначально, по-видимому, вместо храмов древний человек из̂  
бирал для поклонения своим богам объекты окружающей природы — 
пещеры, горы, источники, рощи и т. д,, да, собственно, они сами й были 
огами. Капища, возведенные в сакральных точках и с о д е р ж а щ и е  и з о б 

ражения богов под открытым небом, засвидетельствованы п и с ь м е н н ы -  

"  Ааяными археологии для большинства народов Се- 
Ξ η  " “ ад® да монголов на востоке. Такие
ctT Z L  “ “ -видимому, переходный этап от обоже-

С ПЯ1ЮИТ объектов к строительству храмов, 
божества^ о n f*" ® абстрактных представлений О божестввнаом й
ηηΞ  “  культовой практики и жреческого сословия воз
никает потребность в строительстве специальных сооружений. Так bos-
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никает храмовое строительство» при отом во многих ар>1итщ<тур11£Ш 
формах можно проследить ранние архаичные форлш крт<т — напри-· 
i êp, в виде круглой пастушеской хижины (у кельтов и итшшйцвв>>

Хралы изначально были особенностью земледельческих оседдьтх 
народов» У кочевников же храмы отсутствовали в приндйне {ср. рас
сказ Геродота о скифах, у которых «не в обьтчае воздвигать кумирм  ̂
алтари и храмы богам, кроме Ареса̂  ̂ ~  Herod. 4, 59), Характерным д ш  
отношения кочевников к строительству постоянных храмов яеллется  ̂
известное высказывание прославленного древнетюркского нол1соводда 
Токьюкука. Узнав о намерении кагана Тало ввести буддизм и постро~ 
ить храмы у тюрков, старый политик и аристократ, получивший воспи
тание и образование в Китае, будто бы сказал кагану; «Буддизм и дао
сизм несут людям представления о доброте и слабости, и эти черты 
будут тормозить ведение войн и завоеваний, а постройка храмов будет 
разрушать старый тюркский обычай „быть ничем не связанным‘% в 
противном случае Танская династия (в Китае) уничтожила бы нас«> (Liu 
Mau-TsaK 462),

Именно поэтому, вероятно, жилище кочевых народов (чум, юрта) 
само представляло собой в высшей степени сакрализованное простран
ство. выполняя функции как жилища, так и храма (см., например, у 
тюрков и монголов),

Идел храма

Понятно, что храм как центр, вокруг которого сосредоточены кос
мические сакральные потенции, олицетворял собой многие символы 
связей земного мира с космосом» такие, как мировая ось, дун земли, ми- 
ровое древо, мировой столп, мировая гора и т. д.

Во многих архаических культурах храм воспринимался как ипо
стась мировой горы, ее символ и замена (см. многочисленные примеры 
в работа: :̂ Ringbom; Bertling), Как уже говорилось выше, образ мировой 
горы возник из представления, что сакральный центр (пуд) земли дол
жен быть как можно больше приближен к небесам, отсюда различные 
формы культовых сооружений, имитирующих мировую гору (Wheatley, 
429), К таковым относятся вавилонские зиккураты (ср. Вавилонскую 
башню «до небес»), храмовые горы в Индии и Юго-Восточной Азии, пи
рамиды египтян и жителей доколумбовой Америки, в принципе — лю
бой храм, имеющий вертикальную структуру.

Так, в древнем Шумере существовали представления, что боги —  
это боги гор и их резиденция находится в горах» Храмовые пирамиды 
происходят из представлений о горе как жилище бога. Такой была пи
рамида при храме Энлиля в Ниппуре. Энлиль здесь назван «господи
ном горной страны*, «великой горой», его храм — «домом горы̂ »̂ а 
зиккурат — «горой ветров», «соединением неба и земли» и т, д. Отсюда
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«  гора богов, она из-под земли прорастает над цовер .̂

к р а м а в а л ^  ^   ̂ jVfnorHe другие боги также имеют
востью земли и Р <,госдожа священной горы^, имя богиа«
i l i X r : ; " i r .хозяйка горы. Еа -  .господин

«госюдйн горы., Ави -  «дом горы^. Амурру _  
Ξ ι ο Η ^  и животворения. и т. д.) И в произведениях искусства, ва 

боги <.аото изображаются стоящими на тре. а солнце появляет- 
L  по лрввпашумерским представлениям, о востока с гор (т. е. из Элама)

идее храма, следует помнить о двух принципиальных в 
истории религии восприятиях храма ~  как месте пребывания бога и 
как месте собрания религиозной общины (см,: Wright G. Е. The Temple, 
65—67). Скажем, храм Соломона в Иерусалиме воспринимался как жи- 
Л1ПЦ6 Яхве, в котором он незримо присутствует. Такими же были язы
ческие храмы Индии, Месопотамии, Египта» Греции и Рима. В этих хра- 
мах божество, как правило, имело свое изображение, которому часто 
служили как живому существу (его одевали» кормили, мыли, дарили 
лодарки). Доступ в «святая святыхо таких храмов, где находилось изоб
ражение бога, был ограничен небольшим кругом лиц жреческого и 
царского сословий. Простой прихожанин мог лицезреть божество во 
время больших храмовых праздников, когда изображение выносилось 
из храма для участия в торжественных процессиях.

Иной тип храма представляют собой иудейские синагоги, которые 
мыслились как место сбора общины для молитвы, чтения и толкования 
Торы, диспута и проповеди. Во многом на синагоги ориентировавшиеся 
христианские церкви и мусульманские мечети также относятся к это- 
лту типу храмов, хотя некоторые особенности храмов первого типа здесь 
тоже со временем становятся ощутимыми (May, 1—2).

Развитию второй идеи храма способствовала монотеистическая 
сущность названных религий. Бог как абстрактное существо, находящееся 
везде и нигде, разлитое в бесконечном космосе, не имеет и не может 
иметь постоянной резиденции среди людей, в храме. В зависимости от 
той или иной идеи храма его ориентация строилась на принципиально 
иной основе.

Ориентация храма

был^^Ггл^и!^ &воем планировании и возведении должен
н !̂^акТх с о м ^  тщательно сориентирован по странам света, нет 
этой важнейшей о модель космоса не мог не воспроизводить

Храмы могли подтверждает ато положение.
MJi или углами (так в по странам света своими сторон '

углами (так в Месопотамии и у арабов), при этом свяЩ1?нНое
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ваоравление могло маркироваться или входом в храм (фасадом), как 
это было, скажем, в Греции, или местоположением культового нзобрй- 
^кения, которое находилось в глубин© храма напротив входа» ш к т о 
бывает в христианских храмах.

Такая амбивалентность определания сакральной стороны в храме 
проявляется как в понимании этого явления самими древними, так и в 
путанице современной научной терминологии, когда из описания ориен
тации того или иного храма зачастую нельзя понять, что же было сак
ральной стороной. В самом деле, когда пишут, что храм ориентирован 
по странам света, это понятно: каждая из четырех стен храма обращена 
к какой-то стране света. К сожалению, при этом часто не отмечается, 
какая сторона была главной  ̂т, е. на какую же страну света был ориен
тирован храм. Но даже если указано» что храм ориентирован по такой- 
то стране света, иногда остается неясным, что имеется а виду. Причи
на — двойственность терминологии, основанная на двойственности 
понимания ориентации храма.

Итак, что же скрывается за выралсением «ориентация храма» ? Как 
уже говорилось, есть две возможности определения ориентации  ̂ рас
сматривать ту сторону, где находится вход в храм, как главную и назы
вать ориентацию по этой стране света (например, речь шла о восточной 
ориентации греческих храмов; при этом имелось в виду, что вход а них 
находится на востоке, откуда солнце при восходе освещает культовый 
образ божества, находящийся у западной стены храма). Такое описание 
храмовой ориентации принято для большинства языческих культур (см. 
выше описание индийских, месопотамских, египетских, греческих, рим
ских, кельтских и других храмов).

Но также о восточной ориентации говорим мы и в отношении хри
стианских церквей, хотя все здесь прямо противоположно греческому 
храму: вход, как правило, на западе, а алтарь с культовым образом или 
образами, в сторону которых молятся прихожане, — на востоке. Так же 
и в исламских мечетях, иудейских синагогах, мандейских молельных 
домах — ориентация определяется здесь по направлению молитвы, ко
торая, как правило, обращена изн̂ т-ри храма в сторону, противополож
ную входу в дом молитвы.

Причхша такой терминологической непоследовательности коренится 
в разных идеях храма, о которых речь шла в предыдущем разделе. 
Храм как жилище бога в языческих религиях и в иудаизме (храм 
Соломона) подразумевал, что вход в них, как правило, доступен только 
жрецам» а верующие должны находиться вне храма, естественно, при его 
входе. Отсюда такое большое значение фасадной стороны храма с хра
мовыми дверями в ней. Отсюда и главный ориентационный признак — 
вход. Более того, обращенность входа к «священной̂ ? стране света отра
жало культовую ориентацию не молящихся, а самого божества» находя
щегося внутри храма и обращенного в сторону входа (ср>: Landsbeiger,
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т  о храмах: еЦсго the sacred direction was related not lo the worshiper but to tho
SwSted.ilctcmpkasteabode.Шdirectюn was rendered sacred by the
lookins Ihrougb the porw), presumably toward the sun »).

В религиях с ивой идеей xpat«a -  как места собрания верующих 
м я  совшстяой молитвы (иудейская синагога, христианская церковь, 
одсульманская мечеть) -  аход не имел такого значения, а главное вви- 
мапие уделялось той стороне внутри храма, куда была направлена «о. 
литва (алтарь, миара, михраб). Поэтому, говоря об ориентации таких 
храмов, мы больше учитываем направление молитвы, чем архитектур, 
ные особенности самого здания.

И тем не мепее, двойственность в определении ориентации храмов 
различными исследователями остается (отсылаю читателя к главе о 
Месопотамии, к спору Мартини и Унгера об ориентации вавилонских 
храмов). Такая же сложность возникла в дискуссии об ориентации хра
ма Соломона. В соответствии с представлением об этом храме как жи
лище Яхве историки обычно принимали его ориентацию за восточную 
(главный вход на востоке). Вместе с тем тот факт» что молиться следова
ло в сторону «святая святых «>, расположенной в западной части храма 
напротив входа, требовал направления молитвы (хотя бы внутри храма) 
на запад. Это привело некоторых исследований к утверждению» что сле
дует говорить о западной ориентации храма Соломона (см. подробнее в 
главе о Иудее; ср. также: Голан, 35).

А как расценивать ориентацию храмов предков в Китае (вход на 
южной стороне, но сакральная часть храма — у северной стены храмо
вого помещения, в сторону которой и проводятся все ритуалы помино
вения предков, совершаемые внутри храма)? При постулируемой обыч* 
но южной ориентации китайской культуры ориентацию этих храмов (а 
именно они составляют основную категорию храмов), как и городской и 
дворцовой планировки древнего Китая вполне можно было бы назвать 
северной.

Такая же неясность существует в вопросе об ориентации языче
ских культовых площадок и жилищ; например, у финно-угров — при
о щей южной ориентации — двери жилищ и входы на культовые пло- 
щадки находятся на южной стороне, а сакральная часть дома или куль
товое изображение на капище располагаются на северной стороне. По- 

ается, что человек обращен при молитве и других ритуальных

вледует различать две противоположные ориеита-
«рльтоаую: в Китае храмовая -  южная, культовая  -

П  хТо’оший^! ® храмовая -  восточная, культовая -  западная и
к^м ш  ® ^ о  имеется в яемед-
указания на ‘*'="“'““ уется применительно к храмам ДЛ*
указания на направление их фасадов, а Kullrich.ung -  для обоаяачевйЯ



5̂ ааравленяя молитвы пришидшего в храм адоранта йли 
(cw.: Busink* I, 253—254).

В том, что эта проблема стояла л перед самими древними» убеждает 
интересный пассаж римского архитектора Витрувия, который обосно̂  
вьшал ориентацию анткгчного язьгческога храма (Vilrtiv, 4» 5, I; токст и. 
его разбор см. в главе о Риме).

Несмотря на неясность и, возможно  ̂противоречивость некоторых 
выражений Витрувия, смысл его описания храма понятен: при socTOtt- 
ной в делом сакральной ориентации молящегося, сам храм должен 
иметь вход с запада (spectel ad vespcrlinam coeli regioneni), чтобы давать воз
можность при культовых действиях смотреть в сторону востока к свя
щенного изобршкения одновременно. Однако, как мы видели в I части, 
большинство античных храмов имело вход на востоке» а изображение — 
у западной внутренней стены храма; восходящее солнце должно было 
освещать культовую статую, которая сама «смотрите на восток. То же, 
что описывает Витрувий, вполне могло бы сойти за описание христиан
ского храма, в котором все устроено наоборот по сравнению с греко
римскими храмами. Разрешению этого сложного вопроса препятствует 
неясность с источниками, на которые опирался Вотрувий. Возможно, он 
пытался создать идеальную модель соотношения храмовой архитекту
ры с направлением молитвы-

Являясь земным отражением небесного архетипа, храм во всех 
своих частях и в том числе в ориентации отражал представления о 
сакральном пространстве и соотношении стран света с эсхатологиче
скими и богословскими воззрениями. Вот как пишет о пространствен
ной структуре христианского храма М. Элиаде; «Четыре части внут
реннего пространства церкви символизируют четыре страны света. 
Внутренняя часть церкви — это космос. Алтарь — рай, который лежит 
на востоке. Царские врата алтарной части — это также и ворота в рай. 
На пасхальной неделе главная дверь алтаря остается открытой на про
тяжении всей службы; смысл этого обычая выражен отчетливо в пас
хальном каноне: „Христос восстал из гроба и открыл нам двери paл'^ 
Запад же — это область мрака, ужаса и смерти, область вечного пребы
вания умерших, которые ждут суда и воскрешения. Центр церкви — 
это Земляо« (Eliaclc» Das Heilzgc, 35; ср.: Scdlmayr, 119).

Церемонии основания храма

Храм как жилище божества уже по определению относится к объек
там сакрального предназначения, все действия по отношению к котора- 
Щ· связаны с божественным волеизъявлением. Поэтому и основание 
храма — решение о его постройке, подгютовка к его закладке, закладка 
первого (краеугольного) камня в его основание, его изначальная ориен
тация, связанная с празднеством будущего патрона храма и восходом;

храм модель космоса
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или определенной звезды в день этого празднества, котор^ 
в е е т с я  д а  закладки храма, -  вое это в архаических культура^ 
b S  « и  секрализовано и обставлено специа^.ьными ритуал,^® 
(см работу об этом: Rowald, Grundsleinlegung).

Уже ммо решение об освоваяии нового или перестройке старое 
храма представляется обычно как инспирированное свыше (ср. клвдо- 
птеный текст Синаххериба в главе «Месопотамия»). Место основавйя, 
как правило, также подсказывает божество через своего оракула ила в 
божественном откровении. Важную сакральную роль играло время ос- 
новация храма. Для христианских храмов, как мы видели, день заклад
ки первого камня мог быть связан с днем памяти святого или памят
ным событием священной истории, которому посвящался храм. 
Вавилоняне и египтяне, греки к римляне» арабы и иудеи большое значе* 
ние придавали астрономическим расчетам днл закладки храма.

Сакральность ритуала закладки храма подчеркивалась участием 
в этой церемонии высокопоставленных лид — фараонов, царей, высших 
жрецов. Как мы видели в Египте, предполагалось даже участие в натя
гивании шнура для определения ориентации египетских храмов и са
мой богини Сешат.

При основании храмов, помимо закладки в фундамент первого (или 
первых) камня, туда же нередко помещались надписи, рассказывающие
о дне закладки, инициаторах и участниках этой церемонии, о божестве, 
которому посвящался храм. Клинописный документ об основании хра
ма назывался в шумерском icmen, в аккадском и вавилонском — icmmcnu, 
tiimennu. Интересно, что греческое слово τέμενος, означающее сакральное 
пространство, относящееся к храму или святилищу, восходит, вероятно, 
к тому же корню (Oppcnhcim, 58; Brown J. Р„ 427— 428). Более того, есть 
предположение, что и латинское слово templum — «ограниченное освя
щенное пространство на небе или на земле, храм^ через этрусское по- 
средство восходит к тому же корню (Ernou/Mcillel, 681; Brown J. P., 428).

Древнеиндийские трактаты о конструкции алтарей — Шулва-суТ' 
ры (Sulvsbutras: вероятно ок. 500 г. до а. э.) — развивают целую теорию 
геометрического KOHCTpjTipoBaHHH сакральных объектов. Любопытно при 

«веревку, шнур», а главное действие при 
наГГтп к “ установке алтарей называлось «натягивание шнура»· 
как 9ТО было и в Древнем Египте (ср. там гарпедонаптов).
з а к л а в  = I части, одной из важнейших процедур при
хммТ определение его осей, т. е. ориентация будуЩ«®
пространства. '” '“Р°®ала ориентацию космического, сакральяог



Храм как модель космоса

Храм и культовые действия: 
единство храмовой архитектуры, теологии и литургии

Еще одна сфера, где ориентация по странам света гсграет важней  ̂
пхую роль, это культовые действия, совершаемые жрецом» абщиной, 
царем во время молитвы, жертвоприношения, процессий, раолн̂ гиыгс 
обрядов (инициации, свадьбы, коронации, крещения, гаданий, погребе
ния и т. д,)* О символическом значении всякой детали храмового обу
стройства и литургии в христианстве писал Дурандус: «Оиассишяг̂ е in 
ecclcsiasticis officiis ас rebus ш omameniis consistunt, divinis plena sunt signis atque 
myi)leriis, ac singula sunt caelesti dulcedine redundanlia» (Durandus, Rat. div. off. 1). 
Квадрат и круг, лежащие в основе любой культовой площадки, храма, 
где совершается ритуальное действие, обусловливают многие ориента
ционные черты обряда. Поскольку смысл культовых действий заклю
чается в имитации космических процессов с целью воздействия на них, 
параллелизм макро- и микрокосмоса здесь приобретает особо большое 
значение.

Культовые действия (литургия) обычно бывают тесно связааы с 
организацией пространства храма, культовой площадки, капища и т, д. 
Поэтому и ориентация литургии зависит от ориентационных принци
пов храмовой архитектуры- Если, с̂ сажем, в христианском храме вос
точная сторона церкви, где в апсиде расположены алтарь и изображе
ние креста (или распятия), считается сакральной, то и паства, находящаяся 
в храме, обращается с молитвой в эту сторону, а священник, повернутый 
лицом к пастве, т, е* на запад, при своем обращении к Господу повора’ 
чивается каждый раз к алтарю.

Показателен случай, когда ориентация церкви не совпадала с ориен
тацией молитвы и возникали литургические сложности. Как известно, 
некоторые ранние христианские церкви были ориентированы ка запад, 
т. е. имели алтарную часть на западе и вся общииа при этом смотрела 
также на запад; только священник был постоянно обращен к сакраль
ной стороне — к востоку. Каждый раз, когда община должна была воз
носить молитву Господу, она должна была, встав, развернуться к востоку 
и, оказавшись спиной к алтарю и кресту (I), молиться на восток (см. 
подробнее в главе о христианстве).

К сожалению, мы мало что знаем о позиции и движениях жрецов 
и паствы в большинстве древних культур (исключение составляет, до
жал уй, Индия» где сохранилось большое количество книг по обрядам и
ритуалам),

А. Л. Фротннгем в большом многообразии культовых ориентаций 
усматривает три вида ее: небесную, земную и хтоническую (подземную)» 
При атом он опирается на известное свидетельство Варроыа {LL, VII, б—  
13), который сообщал, что существует три вида templiim (храма, оакраль-



Шй

в Индии Фротйнгем усматривает небесную ориентачяю ва север 
.царство 6^ 0), земную (человеческую) -  на восток (зона взаимоде|
S  небесвого и земного, богов «  ~  на н>г.
располагалось царство мертвых {Frothmghara,44(>-^7). В Греции вебеонаа 
иеятация направлена на север, земная -  на восток, хтоническая -  аа 
запад (Ibidem, 63>, в Риме так же, как в Греции, только небесная ориента- 
ция имеет южное, а не северное направление (Ibidem, 62).

Эта теория, возможно, слишком схематичная п неоправданно им- 
перативная для многих культур, подтверждает тем не менее тот факт, 
что для различных апелляций к различным богам, в различных ситуа. 
циях и с различными целями ориентация по странам света в культо* 
вых действиях в рамках одной культуры могла быть самой различной.

Интересно, что ориентации по странам света в ряде случаев подчи
нялись и элементы внутреннего убранства церкви, в частности, ее изоб
ражения. Так, изображения Страшного суда в романских, готических и 
православных храмах чаще всего располагались на западной стене церк
ви (Gordon. 216).

Ч аст ь I L  С р а в н и т е л ь н о -и ст о р и ч е ск и й  ансиц^^



Глава 5. С А К Р А Л Ь Н А Я  О РИ Е Н ТАЦ И Я  
«С В Е Т С К И Х » ОБЪЕКТОВ

5...Дом связывает человека о внешним миром, 
ЯВЛЯЯСЬ в определевпом смысле роплккой внешне
го мира, уменьшенной до рлэмбров человека».

Т, В, Циеьян, Дом, βϋ

Общие замечания

До сих лор предметом нашего рассмотрения были в основном ар
хаические представления о сакральном пространстве — пространстве 
храма, культовых действий, религиозно-космологических переживаний 
древнего челове2<а. Какое отношение к этой ориентации имеет плани
ровка дома, дворца, военного лагеря, города, наконец, страны? Ведь это 
все светские по предназначению и использованию сооружения и объек̂ · 
ты, которые, на первый взгляд, выполняют сугубо практические функ
ции и мало связаны с ритуальными, сакральными действиями и пред
ставлениями.

Но это только на первый взгляд* В архаическом мышлбиик сак
рализации подвергалась вся жизнь человека, все его окружение, начи
ная с самого ближнего — его тела — и далее по принципу концентри
ческих кругов — очаг^ комната, дом, усадьба, дворец, город, страна, 
ойкумена, Земля, космос. Параллелизм и взаимодействие макрокосми- 
ческих и микрокосмических явлений, о которых много раз шла здесь 
речь, перенесение божественных, космических по своей природе сил и 
процессов на непосредственное окружение человека «сакрализирова- 

буквально все стороны жизни человека, даже самые прозаические, 
бытовые и профанные (ср. о древней Индии: Fischer/Jansen/Pieper, 89ί 
«Нине, Haus, Palast, Tcmpcl und Siadt bedeuten nach vcrschiedenem Werl allc dasselber 
Abbild himmlischer Bezugei>).

Отсюда и сакральные элементы в ориентации светских сооруже
ний, которые мы отмечали во многих культурах Евразии в I части кни
ги, Конечно, часто ориентация жил иод вызывалась чисто практическими 
потребностями, связанными с бытовым удобством и учетом топогра
фии. Так, например, Е. Е. Кузьмина, исследуя андроновскую культуру 
(степные племена от Урала до Южной Сибири)» отмечает, что «андро- 
новские поселения, как правило, имеют регулярную застройку, дома 
ориентированы одинаково и расположены параллельно друг к другу е 
ŷ iSTOM топографических условий: обращены выходом к реке илц qtqst 
торцом к подветренней стороне>> (Кузьмина, 70).

Однако мы не раз убеждались, что даже вызванные климатически^ 
топографическими и прочими практическими условиями ордвнта-



Часть ίΐ. Сравнительно исторический аналог

--------------- «  „пеяставлеяия яеизбежио в ходе развития сакрадв-
ааовныо навыки и яреД« объяснение, включаются в оощекоемичвд- 
зуются, получают еакр^» Кузьминой круглый тип поееленвд
кие проаессы. Так, в той „ями и площадью посредине дд,
аядрововиев с кояьц«ым» УКР ---------------------------- ------ ---------
скота потребность степаы
™ 0 Т о в  в обороне от врагов. Вместе с тем. он сопоставляется е „иф, 
лСческим описанием «яебесвого града» -  вары, который будто бу 
постыл первый царь Древних иранцев и их родоначальник Йима, „о.
S  по словак позднего авестийского текста Видевдата (2 32-34), 
месил .глину йогами, разделял на куски руками..., и сделал Йима вару 
ДЛИНОЙ в лошадийыЙ бег по всем четырем сторонам. Снес он туда семя 
мелкого скота, лошадей, собак, птиц, огней красных, пылающих. И сде
лал Йима ту вару.,, жилищем для людей..,, загоном для скота. Т^да оа 
провел воду..., построил он там дом, свод» двор — место, закрытое со всех 
сторон» (Цит. по: Кузьмина, 72; ср. перевод И. М. Стеблин-Каменского 
в: Авеста в русских переводах. 80). Так человек получал божественное 
обоснование космического акта творения своего города, поселения, жи- 
лища (о сакральном параллелизме человеческого тела» жилища и Кос
моса см.: Элиаде> Священное и мирское, 108— 111; Байбурин, Жилище» 3, 
76^ 77; ср.: Цивьян, Дом, 65), Интересно отметить, что квадратной варе 
иранского Йимы соответствует квадратная же обитель индийского Ямы 
(«Ригведао, 9,113, 7—8), представляющая место пребывания умерших в 
загробном мире.

У индийцев строительство дома обставлялось сложными обрядами 
и ритуалами, которые имели целью «включить дом в сеть космических 
связей, обеспечив техМ самым благополучие его обитателей^ (Антонова, 
Очерки, 78). Среди них много обрядов относилось именно к ориентиро
ванию по странам света. Так» после произнесения определенных мо
литв надо было, коснувшись столбов с четырех сторон» покинуть дом и 
дроизыести заклинания, оборотясь по очереди к четырем странам све
та. Жертвоприношения при строительстве дома следовало приносить 
четырем главным странам света, четырем промежуточным, зениту и 
надиру (Там же; ср.: Gonda, Vcdic Ritual, 36).

С переходом от присваивающего к производящему хозяйству У 
оседлых земледельцев, по мнению Е. В. Антоновой, возн и к аю т  простраВ' 
ственные представления» свидетельствующие о более активном восдриЯ' 
I Z Z  окружающего человека пространства» что видно
пи^т (Антонова, Обряды и верования, 8 -9 ) .  Вот Ч1«
тектуоная °  жилищ древних земледельцев: «Ар*>^
Г о т Х о с т и ^ Г , ! ’- ’'® '' “  служ ит удовлетворевию
бытнозеылеяе!^ь однако она играет и роль знака в образе мира- Перво 
куТлеаГили пп ® че™ У» внутреннюю планиро»·
W  H a Z  "°с^аниях -  в глубике поМ»-

печи, определенное меото занимают лежаяК ·



Сакрйльпая ориент.ац,ил ^св^шских^ обьекщой

хранилища. Яркие образцы упорядоченности внутр^яшго пространстве 
дают постройки Чатал Хююка. В его домах, независимо от того> бьтли 
овй вытянуты по оси север^юг или запад-восток, вход всегда находился 
у южной стены...» (Там же). Ср. древние пеолиткческие жилища Ки
тая, древних славян, скандинавов и других культур Евразии, обращен
ные к югу своим входом.

Со временем, когда функция освещения помещения перешла к 
нам» именно окна должны были выходить на юг или восток (см. о древне*· 
русском жилище: Байбурин, Жилище, 127—129).

Ориентация частей страны

Китай являет нам великолепный пример того, как по странам све
та ориентированы не только храм, дворед или город* но и всл страна* 
Сакрализация «тела» страны, которая в архаических культурах мысли
лась как вся (или обитаемая — ойкумена, или Срединная) вселенная, 
неизбежно приводила к представлению об особой ориентированности 
государственной территории по странам света. Так, Китай, в соответ- 
ствии с символической пятичленной классификацией, включавшей эле
менты, страны света, времена года, цвета, животные и т. д., мыслился 
состоящим также и из пяти областей — Восточной, Южной, Западной, 
Северной и Центральной.

Таким же было и древнейшее административное деление Шри- 
Ланки, состоявшей ив четырех частей, ориентированных по странам 
света, и центра. Так же были ориентированы тайские средневековые 
государства; империя инков в Центральной Америке прямо называлась 
Четыре области мира», которые были соотнесены со странами света 

(Семена, Символы, 100—101).
В главе о кельтах отмечалось членение Ирландии на «пятины & 

(t:0jcc(l): Улад, или Ульстер, на севере, Лейнстер на востоке, Мунстер на 
юге и Коннахт на западе; позже возникла пятая провинция — Средин
ная (Midi?) (см, подробнее: MacNciH, 100). Исконная сакральность и ми- 
фологичность такого пространственного членения Ирландии выражается 
в том, что разделение страны на провинции приписывалось легендарно
му королю Туаталу Техмару (см.: Предания, 146, 265).

Тюрки-кочевники присваивали своим ордам названия <згЗолотая>х, 
«Белаяо, «Черная» и др., часто имея в виду их расположение относи
тельно стран света (тут вступала в действие цветовая символика стран 
света).

Таким образом, следует предполагать, что в архаическом сознании 
весь мир и его части (страны, области, города, как мы увцдим ниже) 
состояли из четырех частей, расположенных по странам света (см. об 
этом подробнее: Muller W., Die hdlige Sladi, 93*—111).



я . Сраенительн<уисторический аноли^

Ориттация города, поселения, военного лагеря

В историогрвфии проделана большая работа по выяснению сад. 
ральво-иап^еской основы ориентации древних городов Евразии (см., 
В ~ е р :  wrigli. А F.. 667-679; bvi, passim). Регулярная, ориентирован: 
.W  по странам света илн по их промежуточным направлениям ааст. 
ройна древних городов, особенно столик или религиозных храмовых 
центров засвидетельствована для многих культур Евразии от Китая д„ 
Атлантики (см. работы В. Мюллера о планировке древних городов; Mffller 
W Krei\ und Kreuz; Die blaue Hiitle; Die heiiige Stadt).

Космо*символическая модель города в Китае (по K"ao-kung Chi) и в 
Индии (по оАртхашастре^>) оказывается очень близка иудейским пред. 
ставлбнйям об идеальном городе (ср. предписания Иезекииля для строи
тельства города левйтов в Нез. 48 и видения Иоанна в Арс. 21), Икте- 
ресно, что уже в XIX веке мормоны построили город Солт-Лейк-Сити в 
Америке согласно плану, начертанному Иезекиилем (Wheatley, 454-455).

Древний Рим дает прекрасный пример того, как общие ритуаль
ные принципы оказываются свойственными и для дивиаации, к для 
планировки и ориентации городов, земельных наделов, лагерей и т, д, 
(см. подробнее: Nissen,Templum, 1— 100), поэтому на римском материале 
удобно продемонстрировать сакральные принципы ориентации городов,

Сакральность самого момента основания города хорошо доказана 
Овидием (см,: Fasii, 4, S13—836); когда братья Ромул и Рем поспорили, 
кто будет основателем нового города,

Нечею спорить, -  сказал тогда Ромул, -  нам между собою:
Птицы вернее решат» вот мы н спросим у птиц]?>

Τίΐκ ji решили. Один пошел на лесистый Палатий,
И поспешает другой на Авентин поутру.

1 ем видит лтш! шестерых, а Ромул -  две]1адцать Решилось 
Дело, и Ромул тогда града властителем стал.

День был назначен, чтоб плуг прочертил основание стенам.
праздник настал: в день этот начали труд.

Вырыт i.iy6oKHH ров, плодов насыпали п яму
Рой ^ «месте, ее с поля соседнего взяв.
Ροϋ напо.,няют землей, алтарь над зарытым возводят
Гороча СТРИМ ® полном плодов очаге,
орода стеиьиютом намечает двг1нсение плуга

Голос бык.
pa..ia,ua царя; .Злжднтсдю града. !Оп,.тер.

Также внимайте и в ь Г в Л Т ' ’ "  ® «««··44τε вы мне'

Так о„ etfyZ:̂



Сакральная ориентация oceemoiujca объектов

]-ро>ы ударом, с H eW  мм.шсй о.,с»., сверкнув.
Знаменью рады, 1С1адут основанье гра>}1дане граду,

II над землею растет новая быстро стена,

(Пгре&. ф. nrT?j;}o&ckoen}

Плутарх, имея в виду основание Рима» также аисал, г̂го о при оскд- 
вании нового города намеченное место обводят бороздой, впрягая s плуг 
быка и корову: при этом плуг проводят по черте стен» а t[epea место» 
предназначенное для ворот, его переносят с поднятым сошником» иба 
черта, пропаханная плугом, должна стать священной и непрестуцавмой» 
(Rom. quaest. 27; перев. Н. В. Брагинской) ► О том, что город Рим основы
вался в рамках сакральных обрядов, говорит тот факт, что, по Плутарху» 
Ромул «пригласил из Этрурии мужей, которые во всех подробностях 
научили его соответствующим обрядам, установлениям и правилам, 
словно дело шло о посвящении в таинства. На нынешнем Коммтии 
вырыли круглую яму и сложили туда первины всего, что люди призна
ли полезным для себя.,. Яму эту обозначают словом «мундусо̂  — тем 
же, что и небо. Отсюда, как бы из центра, словно описывая круг» провели 
границу города«> (PJuiarch. Romul. И; лерев, С. П. Маркиша).

Как известно, римские города, военные лагеря, поля и виноградни
ки планировались и разбивались с помощью двух перпендикулярных 
друг к другу осей (kardo и decuraanus) на те же 4 части, что и «небесныйо 
templum, который выстраивали авгуры для своих ауспиций. Теологиче
ское обоснование этого параллелизма заключается в том, что, как мы 
узнаем из трудов римских землемеров, их искусство — лшяитацаю — 
ввел сам Юпитер (GV, 1, 350), а переняли ее римляне из Этрурии» ш  
disciplina Etrusca (см,; Fronlin. Grom. =: GV, 1,27),

Чаще всего при лкмитадии определяли декуман по восходу солн
ца, затем его продлевали на запад и выставляли поперечный ему kardo, 
т. е. превалировала все же восточная ориентация. Многие этрусские 
поселения, по археологическим данным, оказываются ориентированы 
соответственно осям, проходящим с востока на запад и с севера на юг 
{Bloch, 20). О восточной ориентации свидетельствует и расположение 
римского военного лагеря и некоторых городов, которые разбивались по 
тем же лимитационным принципам (Nisscn, Teniplum, 23— 100, 166— 167;

Surveyors, 56— 5̂8). Также и римские кадастры земельных участков 
были ориентированы по странам света, как например, фрагменты када
стров иа французского города Оранжа (Dilke, Surveyors, 163— 177; см* о 
кадастрах подробнее а параграфе о римской картографии в главе «Эт- 
РУРИЯ и Р и м »).

Известно, что и в Греции эпохи эллинизма была распространена 
так называемая гиплодамова регулярная застройка городов, при кото
рой улицы» перекрещиваясь между собой строго перпендикулярно, ориен- 
тировались по странам света-



Частъ п. Сравнительно·исторический, ,
Ш  ________ ____________

Свн"иранский Персеполь, города-храмы в Камбодже (Ангкор) и дру! 
™Гэ?Гбшш настоящие dvitales Dd. которые отражали устройство civi^

“ ' ‘'‘столица Камбоджи Ангкор-Тхом имела в плане квадрат разме- 
ром 3x3 км, который рассекали на четыре части две главные улицц 
ориентированные по странам света. В центре города стояла ступенча
тая пиранида. Такой же план имела столица ацтеков Теночтитлан {см.; 
Голая, 105),

В Средней Азии, на территории Узбекистана, Таджикистана, Афга̂  
нистана, раскопано множество городов (которые одновременно выпол̂  
вяли роль крепостей и дворцов), возникших в конце бронзового века 
(рубеж III — II тыс, до и. а,). Большинство их (города в Сапаллитене, 
Дашлы, Тоголоке и др.) имеет четкую прямоугольную схему построе
ния, ориентированную по странам света, с главной осью, проходящей, 
как правило, с севера на юг (Антонова, Очерки, 80— 82; там же литерату- 
ра вопроса; ср.: Голан, 105).

В Откровении Иоанна Богослова (21, 10— 27) содержится описание 
«небесного Иерусалима» (civUas Dei), который «нисходил с неба от Богае 
(10) и о котором говорится, что «город расположен четырехугольником, 
и длина его такая же, как и ширина j> (16), он имеет двенадцать ворот — 
«с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое 
ворото (13).

Большой материал для понимания сакральности пространства че* 
ловеческого жилья и поселения дают этнографические материалы. Дуа
лизм социальной организации многих племен Северной и Южной Аме
рики, Индонезии, Австралии и других регионов приводил к сложной 
пространственной организации поселений, которые имели два типа кон
фигурации концентрическую (с выделенным сакральным цент- 
ром и профаннои периферийной частью) и диагональную, при которой 
та же кольцевая структура поселения делилась на две части, как прави*

иногда, как у племени бороро, эти два 
проявлялись в одном поселений (термины dud' 

рассмотоевтЛ,°” ‘*®“ '”^ “ '‘® ''"“ “  принадлежат К. Леви-Стросу. подробно 
Г я  Эти Л«и.Огрос. Структурная антрополо_
недавно истовикп я ®°®Р®иенные этнографические данные получИ 
д « о  «углублшие» в связи с раскопкаый
который показывяэт”**^* Долине Миссисипи (начало I тыс. до н. ej. 
род имеет восьмиугольна"’ *̂'’*'”®® '^оД^тво с поселениями 
концентрическими кп ^^^нировку, жилища расположены

Р ‘'ИМИ кругами, при этом весь город делится на четИР®



части двумя осями, одна из которых проходит с йостока на запад друга̂ г —  
с севера на юг. Приведший эти данные К. Леви-Строс (Там же» 12В) 
замечает: «Мы имеем дело с типом структуры, восходящей в Америке 
к глубокой древности».

По мнению В. Мюллера, в основе планировки города лежало пред
ставление о строении вселенной и о тождестве макрокосма микрокосму 
(Muller W. Kreis und Krcuz, 62; Idem, Die heilige Siacit, 179; cp, также: Tuan* 
Topophilia, 17: «At the world’s primary centers of urbanism, ckies arose noi only in 
response to economic and commercial forces but also to the call for the csialilishmcnlcf 
sacred space, modeled after the cosmos. Such ciiies tended to have regular geometric 
outlines oriented to the cardinal directions... )̂.

Царский дворец — проекция космического порядка

Космической сакральностью во многих архаических культурах 
обладал дворец правителя — местного князя, вождя, царя, императора.

Во всех мифологических системах царь — центральная фигура, 
имеющая сакральное и профанное — космическое и социальное — зиа·* 
чение. Поэтому царь часто рассматривается как ось мира, са1сральный 
центр вселенной. Вождь Акана в Африке говорил о себе: «Я центр мира, 
вокруг которого все вращается^ (Seidenberg, 278); полюсом мира и миро
вой осью понимали себя китайские императоры, правители Японии, цари 
Ближнего Востока и многие вожди племен Северной Азии и Америки.

Сакральная роль царя проявляется также в том, что царь часто 
выступает и как верховный жрец. Отношения между царем, его род
ственниками и прочими категориями населения часто воспринимались 
как отражение отношений среди небесных богов, демонстрирующих 
параллелизм космического и социального. Вот почему многие обряды 
и культовые действия, связанные с культом царя, являются централь
ными во многих религиозных системах (см. подробнее: Брагинская, Царь, 
614^616 с литературой). Отсюда — особая сакральность пространства 
вокруг царя, а, значит, — ориентация по странам света различных объек
тов, связанных с царем, и прежде всего царской резиденции — царского 
дворца.

Известно, что в древнем Китае подлунный мир мыслился как круг- 
лая Земля с Китаем в центре, а в центре самого Китая находился — в 
качестве пупа Земли — императорский дворец с императором в центре 
Вселенной. «Его трок размещался там, где Земля и Небо сливаются, где 
четыре сезона встречаются, где ветер и дождь ооъединяются и где инь и 
’Чм находятся в гармонии*> (Роесбах, 101). Дворец императора становил
ся» таким образом, моделью мира, космоса. Его ориентация подлежала 
точно такой же сакрально-ритуальной процедуре, как и храмы, алтари и 
прочие чисто сакральные объекты (см.: Wrighi А. R, 671).

^^^кральная ориентация ^сеетских^ о0ъектов
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Гйковльяая ориентация двораов прослеживается в Китае, в Индав 
гп т Х о С й  L^vt, т  Ближнем Востоке, в Египте, у кельтов .^ ’ 
Юго-Восточй архаических культурах Евразии. ·̂

"“'Г и и д и и  .Ар?хвтастра. подробно расписывала как дол»,*
стооиться и ориентироваться город, а внутри него царскии даоред. ^ 
ШйсГсначала, как должен выглядеть царскии дворец (I, 17. 20), автор 
Х т т а  рисует далее модель идеального города и затем помещает, 
него царс^й дворец (It, 22, 4): «В  наилучшем месте застройки, куда 
возможен доступ всем яетырем кастам, (должно быть) жилище царя. 
На север от центра застройки в одной девятой части его должен он 
устроить вышеописанного вида дворец, обращенный лицом (фасадом) 
на восток или яа север. В северо-восточной части его [самой священной 
стране света для древних индийцев. — А, П .] должны находиться по
мещения для жертвоприношений к омовений, для учителей, жрецов, а 
также советники. В юго-восточной части — кухня, слоновые стойла и 
хранилище...о и т. д. и т. п. (Артхашастра, 60).

Прекрасно Г1ередает сакральный смысл царского дворца Ф, К. Ле
ман, когда он описывает планировку и значение бирманских дворцовых 
комплексов: «Подобно тому, как страна является микрокосмом буд- 
динской вселенной, так и царская столица и дворец являются церемо
ниальным микрокосмом, где все ритуально организовано для того, что
бы обеспечить процветание государства и тесную связь правящего дома 
с врученной ему богом властью. Эта организация основывается на раз
работанной буддийской космогонии, в особенности же на делении мира 
на четыре стороны света, каждая из которых находится под покрови. 
тельством своего бога-охранителя, с Господином в центре. Поэтому во 
дворце *— трон, место царя помещено в центр, поскольку царь, как глава 
светской власти, представляет буддийский закон. Дворцы (в действи. 
тельности крылья дворца) его главных цариц расположены вокруг, и 
так как дворец смотрит на восток (направление восходящего солнца, fi 
также то, откуда придет будущий Будда), то апартаменты главной цари
цы — Махадеви — находятся к югу от дворца» справа от него. ДрУ̂ ’й̂  
крылья являются апартаментами цариц трех других направлений* 
(Lehman. Burma; цит. по: Семена, Символы, 100— 101). 
nnuu сакральная столица персидских царей Персеполь строго

”  представляет собой  р егуляр н ы й  прямо· 
Р^'^Улярио вписаны  р ези денц и и  п ер си д ск и х  

в геом етр ич^ск о!Гм Т н  Дворец, р ези д ен ц и я  правител
плане nocTDoKKv. "Р вД ставляли  собой  к в а д р а т н у ю  s
собой мужское m  * ® ·  “ Ь1 ви дели  вы ш е, с и м в о л и а и р о е о л

Щее у З я д  Р“ У ^ «Р » ° в  простран<УгвО, с и м в о Л И З Я Р У »'

В Е о Г м !  ” соци альн ое пространство,
ориентировались по’ храмов, которые, по мнению

Р ались по промежуточным по отношению к странам све̂ а



направлениям (по ветрам) савтские зданкя, особенно дворцы, ор̂ геяттшо̂  
ванЫ — правда, только с VT в. до н. э. ^  точпо на юг (Uftgcr, Or -Syntltoim» 
35). Астрономической ориентацией объясняет Укгер строго на юг 
правленные три дворца в Вавилоне, построенные в первой половине VI й. 
до н. э. Навуходоносором II (Unger, Babylon, 582).

Д ом  как храм

Соответственно сказанному выше, дом в понятиях архаической 
культуры — это такая же модель космоса (imago mundi), как п храм. Во 
многих <<6eoxpaMOBbTXt> культурах дом выполнял сакральную функ
цию самого храма. Чум, юрта, шалаш» землянка, хижина пастуха оказы
ваются теми архетипическими формами сооружения, которые позже, 
сакрализуясь, дали основные архитектурные формы храма (так, рммс- 
кйй храм — lemplum — воспроизводит, по мнению некоторых ученых, 
хижину пастуха).

Но и еще не став храмом, эти виды жилища выполняли сакраль
ные функции модели мира. Много примеров тому мы видели в культу
рах древних народов Сибири, особенно долго сохранявших космическую 
символику своих жилищ, «С жилищем соотносились не только отдель
ные элементы ландшафта, но и Вселенная в целом. Согласно космологи
ческим представлениям хакасов, небо имело вид купола юрты. „Дымо* 
вое отверстие неба“ — так называлась Полярная звезда, мифический 
центр неба, якобы служивший проходом в иной миро̂  (Львова и др., 61).

Исследователи культуры ханты и манси устанааливают членение 
дома на три вертикальных сферы — чердак как мир верхний, связан
ный с духами дома, куда доступ был только мужчинам; само жилище 
как средний мир людей, где жили мужчины и женщины, когда после
дние были <.чисты«> (т, е, у них не было периода менструации или они 
не рожали); и нижний, подземный мир под полом, где приносились кро
вавые жертвоприношения (Гемуев, Мировоззрение, 13—28). Археолого- 
зтнографический материал, характеризующий устройство жилища у 
народов Северной Европы и Сибири, содержит много данных, показыва
ющих сакральность внутреннего пространства жилища: мировая ось, 
проходящая через центральный шест юрты, южная (иногда восточная) 
ориентация двери, сакральное место за очагом на противоположной от 
^хода стороне жилища, разделение двух половин жилища на мужскую 
и женскую и т. д.

Какие-либо принципы в ориентации жилищ наблюдаются далеко 
не во всех архаи^1еских культурах Евразии. Особенно много материала 
в этой связи дают культуры Севера Евразии, сохранившие, по-видимому, 
больше архаических черт, чем «высокие» культуры Дальнего, Среднего 
^ Влижнего Востока и Средиземноморья,

ориентация <̂ с&етсних̂  oбьp̂ ϊ̂иoδ
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Общая черта почти всех северноевразийских жилищ -  это ориед. 
,..™™^нмть их по оси сеаер -  юг. Уже эта особенность роднит ориев 
•гацию жилищ с общей ориентацией, понимаемой в этих обществах кад 
сакральная· lor здесь воспривимался как благоприятная, благая, cs*. 
щенная сторона. При этом существуют два варианта ориеатадии 
лио«а -  с дверью аа юг или с дверью на север.

По-вядимому, располагать дверь на южной стороне жилища 
Северной Евразии было наиболее древним обычаем, что связано с npoji. 
тическими потребностями обогрева и освещения жилища южным сола- 
дем при отсутствии в первоначальных землянках окон. Сакральный 
характер южного направления переносился в этот период на саму дверь. 
Позже» когда наличие окон сделало необязательным и даже нерацно. 
нальяым расположение дверей на южной стороне, дверь переносилась 
на северную сторону, но это ничего не меняло в сакралькости ю га. Ведь 
обычно самое почитаемое место в жилище — его «красный угол«  ̂ — это 
стена напротив входа, и если раньше центр тяжести в сакральном про
странстве жилища приходился на дверь, то теперь южная внутренняя 
стена дома становилась «иконостасом  ̂ и « алтарем?>, если пользоваться 
храмовыми терминами,

Сакральность дома подчеркивается также изоморфизмом, устанав
ливаемым исследователями между домом и человеческим телом (на
пример, взлом дома рассматривается как событие, равнозначное наси
лию над человеком, см : Байбурин/Левинтон, 94— 95).



 ̂  ̂ ispartof« seiof
ntuals, by which ihc living deal mih deaih,.. Wlieiher wc look 
ai grav^ wuh religious, economic, social or ariiscic questions in
mind, the analysis of bunals is ihe analysis of symbolic aciion».

Ja?i Morns, Deofft’ritwil̂  /

Общие замечания

Приведенный здесь эпиграф подчеркивает сакральную сущность 
акта погребения умершего живыми, его включенность в непрекращаю- 
щийся диалог человека с Космосом, Поэтому ориеятация погребений и 
погребенных неизбежно должна была составлять важную черту всего 
погребального обряда» отражать ожидания живущих от загробного мира» 
зависеть от представлений о последующем бытии умершего и т. д. (см. 
подробнее: TheAichacoJogyofDcalh; Смирнов, Лабиринт, 3—Ш ; нас, 246— 
275 обширная библиография вопроса).

о Гробница в индоиранской и всей индоевропейской мифологии трак
товалась как микрокосмос, соответственно ее планировка осмыслялась 
как миниатюрное воспроизведение структуры Вселенной<> {Лелеков, 
Отражение, 7). При существовании одного центра (пупа) земли в виде 
храма или дворца, в котором воспроизводился космогонический миф и 
выполнялись календарные обряды, усыпальница (мавзолей» курган) при
обретала значение второго центра, в котором отправлялся погребаль
ный культ. Ориентация в последнем случае, как правило, имела иную 
направленность» чем в первом^

По-видимому» упорядоченная ориентация умерших появляется 
впервые в обществе древних земледельцев, когда в условиях сложения 
производящего хозяйства происходит осознание структурированности 
мира, освоение окружающего человека пространства. Только в некропо
лях, вынесенных за пределы жилища, в котором раньше захоранивали 
умерших, обнаруживается устойчивость в ориентации костяков (см.: 
Антонова, Обряды» 8—10).

Способы  погребения

В «Энциклопедии религии и этики» приводятся семь способов по
гребения умершего, смысл которого состоял в том, чтобы убрать его тело 
из человеческой среды обитания. Это каннибализм, расположение тела 
«од открытым небом (для съедения хищными животными и птицами), 
8 пещерах, в воде, в хижине, в земле (ингумация), сжигание в огне (кре
мация). В рассмотренных нами культурах Евразии, в основном, исполь-

глава 6. ОРИЕНТАЦИЯ ПОГРЕБЕНИЙ И ПОГРЕВЕНКЫХ
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, г,пежеив!П способа захоровения (ERE, 3. 420; ср. одаак„ 
воваяись ^  культуры Сибири и Дальнего Востока).

№ ^ а я и я  и кремация часто сосуществовали ида взаимоаамевя. 
лкеьГр^ .^с  одной культуры (так в Вавилове, в Греции в Риме);  ̂
Шдаи ^редпочитдлй кремировать покойников, в Египте, Иудее и ас
л Г ск о й  ^ и з а о и п  -
мадии, ио предпочитали ингумацию и т. д. (ERE, 3,425—507).

Поучительный пример истории смены ийгумадии и кремации в 
античном мире дается в книге Морриса (Morris, Death--ritual), который 
прослеживает эти обычаи в Риме, Греции, Северной Африке и Малой 
Азии. В «варварской® Европе конца латенского периода и в римское 
время «господствующим обрядом погребения было трупосожжение, в 
это совершенно не было связано с этнической принадлежностью и в 
равной степени распространено в германских, кельтских и славянских 
областях, Трупосожжение в то время — явление скорее стадиальное, 
чем этническое, и основано на тогдашних религиозных представлениях, 
общих длв разных народов» (Монгайт, 361).

Естественно, что при ингумации погребения подлежат в большей 
степени ориентации, чем при кремации, когда захоранивается урна с 
пеплом или над могилой с пеплом надстраивается курган (как у древ- 
них славян, например), поэтому характер ориентации в нервом случае 
легче поддается определению. Но и при кремации существуют некото
рые обряды перед сожжением и при погребении урны, которые несут 
информацию о представлениях людей о странах света в связи с погребе
нием (ср. обряды в Индии).

Сразу следует отметить, что не во всех культурах удается просле
дить определенную закономерность в ориентации погребений, во мно* 
гих случаях она остается хаотичной и неупорядоченной, что, вероятно, 
свидетельствует о равнодушии погребающих к этой стороне обряда или 
^определенности географической локализации царства мертвых (ор·'· 

oms. Burial, 127,134 об отсутствии системы в ориентации погребений яа 
афинском кладбище Керамика в геометрический и архаический пери- 
од его существования),
ПИЯ особенно при погребении мертвых царского сана, ориента-
Е .А  могла определяться особыми соображениями ► Так,
цы монументальные уступчатые гробнЯ'
в ^ ы - ^ ™ л Т Г  ^  определенным образом ориентиро-
к проливу, т .Т с в д п а -Г Г ^ ''‘' ““ ’ ”  ®  Азиатской Босооре поверврт»
Как бы подчеркивая еп™ “ о ^ Чвнтру. на этот раз географичеокоиу- 
гает и более ιπκποκνίπ Боспора, такое расположение предпо^
ляемую, может быть четэт “ * * * ' ' ““гребенными в склепах, '
Сакральное пространство “ государству» (Савостия .

Р странство. 245; Она же, Типология, 94, рис. 10).



Поскольку часто погребения представляют собой модель всаяов- 
ной, представления о структуре Космоса переносятся я на устройство 
логил- Так, Л. А. Лелеков, анализируя сырцовые маваолев Приараяья 
[X—III вв. до в. э., приходит к выводу, что «поскольку ролигяозно- 
мифологические системы древних индоевропейцев представляли струк
туру мира Ст. е. земли и неба) в виде круга и квадрата с общим дли них 
дентром* то и рассматриваемые приаральские маваолеи также имели в 
плане круг с вписанным в него квадратом (реже — квадрат с вписан
ным кругом)» (Лелеков, Отражение, 7). Подобные конструкции захоро
нения исследователь видит и в описании похорон Патрогспа у Гомера 
(IU XXIII, 164 165: деревянный квадратный сруб и круглый кургая 
над пепелищем), и в черниговских захоронениях славян (Там же, 8).

Л ок а л и за ц и я  царства мертвых

Матери£1лы первой части книги, как и атнографические материалы, 
показывают, что царство мертвых, куда переселяются после смерти души 
людей, могло находиться на земле (в каком-то отдаленном труднодо
ступном районе), под землей (например, царство Аида у греков или под
земное царство Туонела у финнов) или на небе (место обитания египет
ских фараонов и тюркских каганов),

В большинстве архаических культур мира царство мертвых нахо
дится на западе и (или) под землей, что, несомненно, имело солярную 
подоплеку: солнце заходит -  умирает (ср,: Голан, 35—36). «В силу са
мого простого поэтического сравнения с ежедневно восходящим и захо
дящим солнцем, олицетворяющим человеческую жизнь в прелести рас
света, в блеске полудня и в угасании при захождении, мифическая 
фантазия установила в религиозных верованиях всего мирд, что страна 
отошедших душ лежит на далеком западе или в подземном мире» (Таи- 
лор, 280), Но даже если царство мертвых находилось под землей, то вход 
в него часто локализовался где-то на западе; таково, например, располо
жение греческого Аида (под землей) и входа в него (на западе), У тюрк
ских народов при том, что жилище небесного бога Ульгеня располага- 
лось где-то на небе, за Полярной звездой, местопребыванием Эрлика, его 
антипода, находилось в преисподней, на западе или на северо-западе 
(Дьяконова, Религиозные представления, 279). У удэгейцев шаман по
падал во время своего путешествия в нижний мир мертвых через дыру, 
которая находилась на краю земли» ка крайнем западе (История и куль- 
^Ура удэгейцев, 82). Часто при атом далекая западная: страна умерших 
Располагалась на острове в океане (как греческие Острова Блаженных).

На западе, кроме греков, помещали страну мертвых этруски и рим- 
;̂ яне, египтяне и народы Передней Азии, кельты и некоторые народы 
Сибири, Этнография находит такое же западное расположение загроб
ного царства у многих так называемых примитивных народов Старого 
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й Нового света: у яванцев, австралийцев, чилийцев, бразильцев, гавт^в, 
рлмоаааев и др. (Тайлор, 28 6 —28 8 ).

На юге располагают царство теней, как мы видели выше, иадийцы, 
а также алг^кияь. (савероамерикавские ивдеицы) (Там же. 286). щ  
севере находится царство мертвых большинства народов Северной Ев
разии. для которых именно север -  губительный и холодный -  бвд 
олиаетворевиеи ела, безжизненности, смерти.

В. я. Пропп, анализируя фольклорные данные о загробном дар. 
стве, писал, что «пародов, имеющих совершенно единообразное представ
ление о потустороннем мире, вообще не существует. Эти представления 
всегда многообразны и часто противоречивы» (Пропп, 287). В самом 
деле, царство мертвых помещали и в кратерах вулканов, и в болотах, и в 
пещерах, и на Луне, и даже на Солнце (Тайлор, 289— 300)♦ В китайской 
сшкретичной религии, возникшей на основе даосизма и буддизма, су. 
ществовало представление о десяти судилищах ада, по которым путе
шествует душа умершего; все они оказываются локализованы строго по 
странам света (Рифтин, Диюй, 386—389).

Довольно рано развивается также представление о небе как жили
ще душ умерших людей. Здесь как будто трудно говорить о какой-то 
ориентации по странам света, но и она также встречается. Так, налри- 
мер, происходит у американских ирокезов, утверждающих, что душа после 
смерти летит кверху и на западу пока не достигнет прекрасных небес- 
ных долин (Тайлор, 291),

В большинстве архаических культур наблюдается такая законе* 
мерность: если какая-то страна света воспринималась как «кибличе- 
cKaHt», священная, то противоположная почти неизбежно по принципу 
дуальной символической оппозиции становилась местом, где располага
лось царство мертвых. Так, если китайцы и древние тюрки ориентиро
вались на юг, то царство мертвых находилось на севере (ср. Скандйна' 
ВИЮ, где царство мертвых также располагалось на севере -  Vcllen, 446), s 

противоположная ситуация; и наоборот, если царство 
предположить преобладание

предиавлеие’’о“ 1 « Г ‘‘У^^турах встречается двойствевкое
жинии считали « ф загробного царства* Так, индейцы ВирД
ную жизнь сведи ^ знахари после смерти будут вести радосТ'
народ“ иТгн1^^^^^ "
выше материале культуп (Тайлор, 189). В рассмотренном
лением. ьразии мы также столкнулись с таким

подвергается^суду^^е^1̂ ^ ^ ^ ' ^уша человека после его
царство Весконечдого Све?ГТслГ^^''^’ попадает в рай, ^ р » если же душа осуждена, она уносит



яреисооднюю. где оказывается перед лицом Ахримана (Zaehner. Teachin®. 
J33-—138)·

В Греции, наряду с ранними представлениями о западном (подзем
ном) царстве Аида как обиталище мертвых. Платон развивает учение 
(вероятно, позаимствованное у пифагорейцев) о путешествии душ пра  ̂
веднйков после смерти «вверх на небо», а душ грешниг«ов — <>вниз̂  
(Plalo, Resp-10,614 с,). Воины-скандинавы, погибшие в бою, переселяются 
в небесную Вальхаллу, в то время как обычная смерть приводит в под
земное царство Хель. Если для рядовых тюрков посмертное пребыва
ние уготовлено под землей, то кагана сжигали на костре, предполагая 
последующее вознесение его души (или духа) на небеса. По представле
ниям чукчей, умершие -вхорошо» (на поле боя, своей смертью от старо
сти и т. дО живут после смерти на небо, умершие «плохое (например» от 
болезни) — под землей (Вдовин, Природа, 230; История и культура чук
чей, 88), Древние тибетцы делили всех умерших на две категории — 
цхун, живущих в могилах, и тхе — живущих на небе; к последним 
относились правители (МНМ, 2, 506).

Вообще, при существовании представлений о царстве мертвых под 
землей и на небе первое часто рисовалось как мрачное, безрадостное 
местопребывание душ (античный Аид и христианский ад), второе же — 
как светлая безмятежная страна счастливого времяпрепровождения. 
Естественно, что доля сильных мира сего — вождей, князей, царей и 
жрецов — связывалась с переселением в «лучший небесный мир, в то 
время как простой люд должен был довольствоваться пребыванием в 
подземном царстве^ Это представление о продолжении загробной жиз
ни в том же качестве, что и в земной, рассматривается Э. Б, Тайлором 
как свойственное наиболее архаичным формам религиозных представ
лений.

Лишь в более поздних и развитых культурах возникает, как пра
вило, представление о жизни на том свете как возмездии за прожитую 
здесь жизнь (ср. христианский ад для грешников и рай для праведников), 
>сотя оно встречается и в более ранних архаических и «примитивных«> 
обществах. Так» этнографы рассказьшают» что то поверьям бразильского 
племени тупинамба, души умерших, которые жили добродетельно, т. е. 
Мстили врагам и многих из них сгели, поселятся за большими горами 
^ будут плясать в роскошных садах с душами отцов, тогда как души 
изнеженных ничтожных людей, которые не старались защищать от
чизну, отправятся к Эиньяну, алому духу на вечные мучения» (Тайлор. 
298; ср. также другие этнографические примеры на с. 299 304).

Представления о (небесном) блаженстве для праведников и (под
земных) страданиях грешников мы находим в ведической Индии и в 
буддизме, в зороастризме (царство «Вечного света« Ахура-Мазды на юге 
и царство «Вечной тьмы» Анхра-Майнью на севере) и в классической 
древности (царство Аида и Элизиум), у древних евреев и христиан.

ориентация погребений погребенпы:е



А есть ли царство мерпзых У х р и с ^ ?  Если есть рай и ов, «ад 
ν ^ Λ Τ Ζ  востоХ то где находится ад? Вероятно, на западе, на сторовв.

бы отдана Сатане, от которого, повернувшись при крещеаа^ 
на залад, «открехтилзается» крестимый. Но о его локализад^ш как-то 
пр4ято задумываться и говорить (ср.. впрочем, приведенный Тайлоро^ 
^глосаксоп^ий диалог между Сатурном и Соломоном: «Скажи мне, 
отчего еолаце вечером бывает красным? -  Я окажу тебе, потому тио оао 
смотрит в ад» -  Тайлор, 289). Все надежды христиан, пока она живы, 
связаны с раем, и живые хоронят умерших лицом на восток, к раю в 
надежде на милость Божию, которая не покарает (ад), а простит (рай), й 
здесь мы подошли к вопросу о связи ориентации умерших с локализа
цией загробного царства.

Связь ориентации погребения 
с представлениями о загробной жизни

Ориентация покойника, по логике вещей, должна быть прямо свя
зана <3 направлением, в котором находится царство мертвых (см.: Штерн
берг, 33), Обычно предполагается, что тело умершего размещают в могиле 
так, чтобы оно ногами лежало в сторону царства мертвых и, значит, лицом 
туда же, чтобы душа зга̂ ершего могла прямо и беспрепятственно просле
довать в нужном направлении (так обстоит дело, например, у греков, 
христиан, мусульман, америкавских индейцев, см.: Atkinson, —‘75).

Тайлор приводит очень выразительный пример такой связи ориен
тации погребенного и царства мертвых. Родоначальник южноамери
канского племени гуарайю, старец неба Тамои, после своей смерти под
нялся на небо и скрылся на востоке, пообещав своим соплеменникам 
помощь в земной жизни и переселение к нему на небо ум ер ш и х . Этот 
миф объясняет погребальный обычай гуарайю, при котором умерших 
хоронят лицом на восток, куда им предстоит идти (Тайлор, 291 ί обра
тим внимание на сходство этого мотива с ориентационными представ^ 
лениями христиан),

Тайлор собрал множество примеров из этнографии „примитивных" 
тарого и Нового света, свидетельствующих о связи локализа- 

"  ориентации умерших. Приведу несколько слу- 
далеком аяпя”»*^ ” Фвджийцы, думая, что страна умерших лежит на 
чтобы хоронят мертвых головой на восток, а ногами на заввд.
Та же ВД™ прямо вперед в обиталище дуюи·
Г а р 1 а ^ “ " У - “ннебаго в Северной Америке. 0 ^
обращенным на запяп грудь, в сидячем положении, с -яи» '
стока на залад и тет могила вырывается в яаправлевии с
смотреть «а  восток, чтобы ..«окойннк ̂

христианам п р е д п и с в д а ^ ? Г !в * ° “ ” ®“ '  ® Г  Vсь. «Всякии должен быть погребен так,

цагть П. Сравиительно-истори ческий. анализ



бы голова его была обращена к западу, в ногн направлены к востоку. Ой 
при этом как бы самим своим положеянем молится и выража«№, «да 
ов готов спешить от запада к востоку, от заката к восходу, αν еего ищ>а 
В вечность ί> (Там ж е, 492).

Такая обычная ориентация уз«герших предполагает и соотзвтствук?- 
щую терминологию* Говоря о восточной ориентации погребенны г̂ 
стиан, мы имеем в виду» что головой у]\1ерший лежит к западу, ао при 
атом его лицо обращено к востоку, откуда он ждет воскрешеяия к шо- 
вой жизни, я  не раз уже отмечал двусмысленность словй ори^ишацил в 
профессиональном языке археологов, говорящих в таком случае о зф 
падной ориентировке погребения (ср.: Геннивг/Генншг, 136: «Повсю
ду» где речь идет о конкретных ориентировках погребенных по сторо
нам света, имеется в виду налравление, в котором погребенный уложен 
головой»). Вероятно, и сами археологи понимают недостаточность и 
ущербность такой формулировки, коль скоро зачастую они утохщяют 
свои характеристики ориентации словами типа ^головой к востоку^, 
иначе было бы неясно, о чем идет речь,

В самом деле, что можно понять из такого, например, пассажа: 
«Мужчин они [барабинские татары — А. П.} клали головой на запад, 
женщин — на восток... Кроме того, видимо, в прошлом сибирские тата
ры ориентировали покойника и по солнцу. В томской группе, со слов 
информаторов, раньше труп поворачивали лицом к солнцу, у тарских 
татар также его укладывали нередко головой к восходу солнца (чаще 
на восток, а у барабинцев иногда, наоборот, на закат солнца* )̂ (Томилов 
К. А, Сибирские татары // Семейная обрядность, 121)? Разве «головой 
на западо не то же самое, что «лицом к востоку», и разве ато не «ориен
тировка по солнцу»? В чем тогда смысл противопоставления «кроме 
того^? И разве положение «головой к восходу солнца?̂  то же самое, что 
«лицом к солнцу<> (см, слово «также«^)? Еще пример подобной термино
логической нечеткости: «Позднее могилы стали ориентировать [у об
ских угров, — А. П.] по линии восток — запад: лицом к восходу солн
ца, головой на восток, ногами на восток, головой на запад, лицом к восходу 
солнца > (Соколова 3. П. Ханты и манси, 137? перечисленные пять дози  ̂
Ций сводятся к двум).

В погребальных обрядах многих народов встречаются также фак
ты, противоречащие «нормальной» практике ориентирования лицо!» в 
сторону царства мертвых: иногда они догребаются головой в эту сторо- 

Как объяснить это обстоятельство?
Тайлор отмечал, что «в некоторых частях Австралии туземцы имеют 

ясные представления о зададной стране мертвых; тем не менее у них 
встречается обычай хоронить умерших в сидяче.м положении, с лицом, 
обращенным на восток» (Тайлор, 491)  ̂Мы видели выше, что у тюрков 
г-олова умершего часто располагается на северо-зададной стороне погре
бения, где предположительно находился их подземный мир, дреисдод-

Ориеятаи̂ ил погребеник и погребенных ^
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« « « ·  т а к  же и в Китае, где северная сторона -  зловещая и мрачная, а 
яяя, « «  ” р т. е. лицом на юг. Не то же ли самое, наконев
X Z l w  У которых царство Сатаны, т. е. ад. преисподняя, по ^ради! 
I T Z Z m c n  на западе, а хоронят головой на запад, лидом к востоку.
гле мсположеп рай, светлое будущее/

Любопытный обряд погребения показывают этнографические даа. 
ные' ориентация погребенных была возможна по тотемам, по которым 
^рвоб^ные общества были разделены на тотемные классы. В австра. 
лийском обществе, где имелось такое разделение (при этом каждый 
тотем был «закреплена за своей страной света)» умерший хоронился 
головой в ту сторону, которая принадлежала «его» тотему. Так, налри  ̂
мер, члены luiana еартвут (горячий ветер) хоронились головой к севе
ро-западу, т, е. в ту сторону, откуда в Австралии, по представлениям 
аборигенов, дул горячий ветер; люди солнца (был такой клан), распола
гали своих умерших головой к восходу солнца и так делали представи  ̂
тели других кланов (Howitt, 31; Durkheim/Mauss, 60).

Я.Граудонис, отмечая ориентацию погребений на Кивуткаднском 
могильнике в Латвии (конец И тысячелетия до н. э,) как ВЮВ-ЗСЗ, 
высказывает предположение, что «такая ориентация являлась отраже
нием культа солнца; желание похоронить покойника головой в ту сторо
ну света, где восходит животворное небесное светило,.. (Граудонис, 159).

Мы видели также, что относительно финно-угров археологи часто 
говорят о «меридиональной» ориентации погребений, при которой важ
но, что тело вытянуто по оси север-юг, но положение головы может быть 
как к северу, так и к югу. Археологические изыскания афинского законо
дателя Солона на острове Саламин показали, что мегарцы и афиняне 
погребали своих умерших в противоположном направлении.

По-видимому, такую двойственность ориентадии умерших следует 
объяснять наличием в той или иной культуре представления о суще- 
ствовании двух загробных миров — плохом, мрачном, и светлом, радост- 
ном, В таком случае, погребение головой к преисподней означало, бы 
надежду на избавление от этой «адовойдоли, а автоматически получаю- 
цдася при этом разворот лидом в «райскую* сторону — стремлением 

будущее блаженство, В некоторых случаях, вероятно, обра
щение к востоку или югу как к священной солярной стороне вытесняло 

“  противоположной стране смерти.
^ другие объяснения. Так, у хантов зафиксировано  

“ нога^Гк oeLpy где наход«- 
в Г и  “ “Φ^Ρ^ωτΗ объясняли это так: там, где хоро-
правлении в котппп^’ ’'то располагают покойника в том я»'
другой группе хантло находится на пути к царству мертвых!
ли: «чтобы ему легпо’я покойника ногами к северу, пояоа ■

♦ В атом объяснении содержится клю^  ̂Р



Ориентация погребений а посреОенных

шевкю проблемы: более приблизкеаное к физическому пониманшо пути 
в иной мир предполагает ориентацию в сторону царства мертвых нога- 
jiH, более абстрактное движение в ту же сторону может приводить i§ 
ориентации в этом направлении головы покойника.

Кстати» у тех же хантов {у другой их группы) было и еще одно= 
объяснение погребения покойника головой на юг. Коль скоро у живых 
принято спать головой к северу, то покойник» который тоже как бы спит, 
но при этом находится в царстве мертвых, где все наобороТт должен 
«спать» в противоположном положении, т. е. головой на юг (Там же). 
Думается, что современный этнографический материал, позволяющий у 
живых носителей обрядов выяснять причины той или иной ориента
ции, может пролить некоторый свет и на мотивы к причины сходных 
обрядов в древних обществах, членов которых уже никогда не удастся
об этом расспросить,

У  христиан обращение умерших к востоку, несомненно, связано с 
эсхатологическими ожиданиями воскресения»

Следует упомянуть и еще об одном маршруте странствования дущи 
умершего — в страну предков; как правило, это направление, откуда 
когда-то мигрировало племя или народ (Atkinson, 74— 75; о распростра
ненности этого обычая у индейцев Америки см л Ibidem, 86), Следы та
ких представлений прослеживаются, возможно, у китайцев, индийцев, 
иранцев.

В доисторических обществах не усматривают никакой твердой 
системы ориентации; впрочем, чаще всего в древнейш ие времена хоро
нили, ориентируя тело по восходу и заходу солнца (ERE, 3,425). Харак
терно, что дольмены Западного Кавказа выходят фасадами, в основном, 
на юг; так, из 644 изученных дольменов 333 обращены фасадами яа юг, 
152 ^  на восток, 93 на юго-восток и 21 — на юго-запад; на остальные 
страны света выходят фасады лишь 45 дольменов. Изучавший эти па
мятники В. И. Марковин считает такую ориентацию неслучайной и не 
зависящей от «конфигурации местности» (Марковия, 204 210).



Глава 7. ГБО К АРТО ГРАФ И Ч ЕС К АЯ  ОРИЕНТАЦИЯ

*Всем древним народам с их примитивными есте. 
стверноноу^ными познанийми первоначально кар, 
тина представлялась в основных чертах совер, 
шенно одинаковой. Они могли представить себе 
землю только как омываемый океаном, ориентиро, 
ванный на четыре стороны света диск, покрытый 
сверху небесной сферой о

W. Kirfet, Kosmographie, 2'

Общие замечания

Под геокартографической ориентацией следует понимать ориента
цию человека в географическом пространстве, т, е. в пределах конкрет
ной местности, области, региона, страны, ойкумены, короче — земной 
поверхности, — ориентацию, выразившуюся в терминологии географи
ческих описаний и в картографической символике. К ак  и в случае с 
ориентацией городов, дворцов и жилищ, можно отметить значительную 
сакрализацию этого пространства, обусловленную сакральностью про
странства вообще в представлении архаического человека.

Более того, в условиях почти полного отсутствия практической и 
узкого распространения научной картографии карты неизбежно рас
сматривались как сакральный объект, использовались в качестве иллю
страции к тем. или иным религиозным догматам (в буддизме и ран
нем христианстве), иногда служили подспорьем в к ульте  (как карты 
киблы в исламе), в лучшем случае выступали как пропагандистский 
материал или учебное пособие (см«: Подосинов, Картографический прин
цип, 40—45).

От космологии к географии 
(от  космограммы к карте м ира)

Любимой темой исследований в области античной философии яв- 
^ логосу», а в истории -  «О т мифа к  истории»· 

но c d io ^ v ^ n  ® сфере геокартографии, можно и нам, очевИД-
“ Л е Х Т Г й " *  коомограммы к  карте мира*,
ческого iMPithm °  проделала человеческая м ы сль от мифологИ'
в р о с Г а ^ с т в ^ в о с п р и я т и я  окружающего географического 

SOPO воплощения космограммами до попыток
йли карты. Почти все 0 виде географического описан
i  части книги, находилисГв Евразии, рассмотреннь!
деацией перехода к «пеалк^Л Космологической географии» с т 

Р альнои» географии и картографии (ср. х ар ^



рео}(арт ограф цч.еасал ориент йг^ил

т^йое название статьи Э. Унгера: From the Cosmos Picture to ibe WorW Map.

ксторики карт^рафии обычно находятол в бшгьшш соотешия. 
относить ли к картографии те оиримитивиые» (или архаичные) рисун
ки. на которых древние люди пытались изобразить мар. Собствевно, 
рассмотренные выше первичные пространственные С1шволы -  крест, 
круг и квадрат — уже являются такими космограммамк. Следующий 
этап развития ̂ космограмм> но уже с обозначенкем стран сйата, прщ- 
ставляют собой мандалы и знаменитые китайские символические кон
струкции йз триграмм. Первые планы храмов, которые вычерчивались 
в древней Индии перед достройкой храма, имели магическое п ритуаль- 
ное значение, это были те же мандалы (они так и назывались и пред
ставляли собой космическое тело Пуруши, вписанное в квадрат, ориен
тированный по странам света). Космограммами были и знаменитая карта 
мира Вавилона, и карта мира из Египта (описанные в соответствующих 
главах), хотя здесь мы уже обнаруживаем некоторые реалии коякрет^ 
кого географического пространства (надписи несут названия городов, 
местностей и народов). Но океан, окружающий землю, мифичесхше горы 
или острова, расположенные по периметру ойкумены, тело богини неба 
Нут, распростертое над Египтом, — все это держит нас еще в мире мифо
космологических представлений о пространстве.

История географических представлений показывает удивительную 
схожесть (архетипичность) главнейших представлений о географиче
ском пространстве, форме земли и т, д. (см. высказывание В. Кирфеля 
в эпиграфе к настоящей главе; такую же картину мира предполагает 
для вавилонян Йенсен, см.: Jensen, 163 ff.; 243 ff.}. Очень близки оказы
ваются попытки представить землю, ойкумену, мир в виде картографи
ческого рисунка в совершенно разных районах мира и в разное время. 
Корейская карта XVI в., воспроизводящая более ранние китайские про
тотипы, карта Петра Весконте 1320 г., древнемексиканская карта-космо
грамма, вавилонская карта мира, древнеионийские карты, осмеянные 
еще Геродотом, а также современные карты, рисуемые в порядке экспе
римента случайными людьми, —■ все они воспроизводят каждый раз 
одно и то же архетипическое представление о структуре мира (см. со
поставление аналогичных космограмм — Вавилонской карты мира, 
древнегерманского золотого диска из Моордорфа ок 1500 г. до н, э, и 
космограммы из Телейлат Гассул у Мертвого моря ок. 2000 г. до н. з. 
в: Unger. From ihe Cosmos Piciurc, i - 7 ;  ср.: Kish, 190, pi. 10). Ж , Киш, отме-. 
чая архетипические черты древних карт (Kish, 12: « Се sont carles circuiaires, 
quaclripartilcs, clhnoconlriques. avec un element quasi universe!, lOceaaO, считает 
tix атрибутом всех архаических обществ мира (ibidem, 12 26),

Конечно, научная картография (например, в лиде великох^о грека 
Птолемея и его предшественников) могла дойти до искуснейших 
^правдоподобнейших попыток представить земной шар во вполне реа-
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и йзобраясениях, тем не менее она на протя»?о 
н“ йТнт^яости оставалась уделом узкого крз^а кабинетных y^,.' 
Г х  иТочти не повлияла на развитие геокартографичеокого сознавая 
Гвпло! до XV в. Птолемей оставался почти совершенно неизвестен За-

" ^ “ ацеТпервой половине II тысячелетия н. э. в Европе продолжали 
изготавливать так называемые Т-О-образные карты мира, воспроизво- 
лившие древние мифо-коомологические символы креста, вписанного в 
круг· именно так выглядели эти карты: крест, образованный Танаисом 
(Доном), Азовским, Черным, Мраморным и Эгейским морями (левая 
перекладина креста). Нилом (правая перекладина) и вертикальной осью 
в виде Средиземного моря. Вокруг Т-образной середины находится, в 
лучших традициях архаической космографии, Мировой (0-обраэный) 
океак. Если добавить, что большинство таких «карт<> было ориентире- 
ваио на восток, где изображгшся рай со Спасителем, то их древний космо
грамматический характер становится абсолютно ясен.

Естественно, что такие карты мира обычно имели ориентацию, тож
дественную сакральной, принятой в данной культуре. Ориентация пере
давалась от космологической продукции к географической и только с 
трудом освобождалась от зависимости от нее.

Парадокс терминологии; сначала я хотел назвать атот раздел <гОт 
imago mundi к mappamundio, что в буквальном переводе очень подходит к 
теме — «От образа мира к карте мира»>; на самом деле все было наобо
рот — сначала, в средние века, карты называли словом тарра, ко изоб
ражали они mundus (космос), а уже позже словом imago стали называть 
то, что было уже настоящими картами. Так, Гонорий Августодунский в 
XII в, в ответ на просьбу аббата Христиана составить expositio orbis quasi 
in labella написал географическое произведение De imagine mundi libri tres; 
название он объяснил следующим образом: «... nomen... ei „Imago mundi“

Maulroann^n)  ̂ speculo conspiciatur» (цит. no:

О риент ация д р е вн и х  к а р т

картографии известно, что современная северная ориек- 
картогоа^и ГснТиГ'*““ *̂  атрибут, что она стала господствующей в
столетий и что ияп ^ ® европейской) лишь в последние несколько

предшествующих времен и 
все б е з  исключения ориентирования карт, где п р е д с т а в л е н ы

вается историками и филолГ*’ '̂*' ^  этот факт редко учитЫ̂
текстов нередко исходят которые при интерпретации древви
еычек и представлений из современных северноориентирующих при



Геокартографическая ориентация

Однако н для историков картографии ориентация картьт часто ев- 
дается чисто техническим вопросом, который может быть мимоходом 
у п о м я н у т  а может быть и пропущев. Яркий пример тому -  недаввев 
издание «Лексикона по истории картографии» (Lcxikon, 1— 2), достойно
го стать настольной книгой каждого историка картографии. В «Лекси
коне» не оказалось статьи, посвященной теоретическим и практиче
ским проблемам ориентации карт, в большинстве статей эти проблемы 
также не рассматриваются, в лучшем случае сообщается ориентация 
описываемой карты» да и то не всегда.

Так, например» в статье о корейской картографии (Lcxikon, 1,418—  
419) нет ни слова об ориентации корейских карт. Репродукция одной из 
корейских карт, приведенная в статье, без указания на ее ориентацию 
остается для читателя непонятным орнаментом. В статье об Идриси 
(Ibidem, l,32 ĵ— 325) говорится, что «seine WeJtkartcbildeicinenHohcpunktsowohl 
in dcr Geschichlc dcr geographischen Forschung als auch dcr Kariographio des 
Miliclallerso, при этом не сообщается о ее южной ориентации. Ни слова
об ориентации не находим мы в статьях о египетской, греческой и рим
ской картографиях (Ibidem, 8— 9; 279—280; 677— 679). Примеры можно 
легко умножить, ср, например, книгу Л. Багрова об истории картогра
фии (Bagrov), в которой почти ничего не говорится об ориентации древ
невосточных и античных карт.

В появившемся в 1987 году 1 томе монументальной с<Истории карто
графии» (History of Cartography, 1) проблеме ориентации карт уделено го
раздо больше внимания- Более того, издатели, как это видно из «Заклю
чения !>, рассматривают ориентацию карты как «tlie final aspect of the geomelric 
stfuclure of maps, again of vital importance in influencing the cognition of the space 
they represents (Ibidem, 1, 506). Это утверждение вполне вписывается в то 
широкое понимание сущности и функционирования картографии, кото
рое провозгласили издатели, рассматривающие карту как «средство ком
муникации о пространственных отношениях между объектами и 
событиями», а историю картографии как «картоцентрический» взгляд 
на историю человеческого общества, отражающий все аспекты его функ
ционирования, включая искусство, религию и идеологию (Ibidem, 1,XV 
XXI).

Несмотря на органичность и логичность ориентационного аспекта 
в системе такого понимания карты, практическое исполнение его во 
многом осталось desideratum (ср. нашу совместную с Л. С. Чекиным pej 
иензию на этот том: П одоси нов/Ч ек ин , 205— 216 и  более подробный 
зариакт ее: Podossinov/Chekin, 112— 123).

В наибольшей степени это удалось Дэвиду Вудворду, который в 
главе оСимволиэм: история, власть и ориентация» попытался не только 
просчитать» ориентацию средневековых шаррае mundi, но и прояснить 

G6 символическое значение, происхождение, связь с культовыми и архи
тектурными ориентационными навыками; впервые здесь мы слышим
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в аттяеят к карте и ее ориввтадии расеуждёния о взаимосвязи кос.
макрок«=ма н бытового микрокосма, символике страа света

** Ничего подобного мы не находим в разделах, предшествуипдз^ 
средневековой картографии, как будто это черта только средневековой 
культуры. На почти 200 стравицах. отведенных картографии древнего 

Востока. Египта. Древней Греции и Рима, наберется, пожалуй 
около десятка коротких дефиниций ориентации тех или иных карт, почти 
без попыток как-то объяснить ориентацию, поставить ее в связь е ориеа, 
тационными принципами и привычками, распространенными в данном 
обществе, О. А. У, Дилке, надисавший большую долю разделов этой ч&- 
сти, издал в 1985 году книгу «Greek and Roman Maps«>, где ориентация 
античных карт также рассматривается в чисто техническом аспекте 
(см.: Dilke, Maps, 13, 19,90, 100, 104,108,172,177)«

Такой контраст между двумя частями «Истории картографии? в 
какой-то степени объясним: с одной стороны, — сотни сохранившихся 
средневековых карт, большинство из которых своей ориентацией пол 
ностью вписываются в хорошо нам известную (по литературным, куль 
товым, архитектурным и другим источникам) систему религиозно-иде 
ологической ориентации христианского средневековья, с другой, — редкие 
единичные находки сохранившихся карт и полное отсутствие удомина 
ний об их ориентации в литературных источниках.

И все же думается, что, даже если не удастся с достаточной степе
нью определенности объяснить ориентацию той или иной картографи
ческой продукции, не следует игнорировать этот аспект карты, как если 
бы его вообще не существовало.

Соберем сначала все случаи известной ориентации карт в древних 
культурах Евразии от Китая до Рима (см.: Подосинов, Ориентация карт,
νΟ-^Ύο)*

Китай

н.э. «ар ™ , сохранившиеся начиная е IV  в. до
все болыпр карты, со временем (с XI в.), однако, появляется

остаются разнообразной, хотя южиая и северная

Индия

позднихТиз™” ажаГ4“ левдМеру, которая имела больпИ  ,.’ ‘^"“ ’ е̂т наверху карты северную горУ 
лах индийцев. Акральное значение в религии и ритуа



Месопотамия

Вавилон может похвастать самой древней в мире сохранявшейсй 
картой с маркированной ориентацией (на восток) ок, 2800 г* до н, э, ш  
г. Киркука (History of Cartography, I, 113— 114). Второй ориентироааияый 
памятник вавилонской картографто — знаменитая карта мира ок. 600 
года до н, э., представляющая Вавилон, который находится в центре 
карты на Евфрате, при этом океан окружает сушу, Космографихшская 
карта имеет наверху, по-видимому, север.

Египет

Египетская картография также представлена только двумя карта
ми с известной ориентацией — космографической картой мира с Егип
том в центре и соседними народами на периферии диска и с богиней 
Нут, образующей арку над миром (ок. 350 г, до н. э„ камень, южная 
ориентация; см,: History of Cartography, I, 121), a также топографической 
картой, изображающей местность вокруг золотых приисков между Ни
лом и Красным морем (знаменитый Туринский папирус ок. 1250 г. до 
н, э„ скорее всего южная ориентация; см,: Ibidem, 1, 123— 124)-

Классическая античность

От Греции и Рима сохранилось всего несколько памятников. Кар’ 
та мира Эфора (IV в. до н. э.) ориентирована на юг. Греческая научная 
картография (представленная именами Гиппарха, Эратосфена, Страбо
на, Марина Тирского, Птолемея), судя по всему, была северноориенти- 
рованной.

Так же на север ориентирована карта мира, содержащая дорожную 
систему Римской империи — Tabula Peuimgeriana, восходящая к первым 
векам нашей эры (Ibidem, 1,238—242), Карта, нарисованная на щите рим
ского воина из Дура-Европос (ок, середины 1П в. н. э.), на которой была 
изображена часть Черноморского побережья, ориентирована на запад 
илп на юго-запад (Ibidem, I, 249).

План Рима, выбитый на камнях (Forma Urbis Romae, 203—208 гг, 
Η, э.), ориентирован на юго-восток (Ibidem, 1, 225— 2̂30). Ориентация не
скольких кадастров земельных участков из Оранжа (Франция) времени 
Веспасиана и позже сомнительна; вероятно, каждый из кадастров имел 
собственную ориентацию (юг или восток, запад и север) и находился на 
одной из трех стен местного таб^^лярия с соответствующей ориентацией 
(Ibidem, 1, 220— 224).

Византийским периодом датируются северноориентироваыные 
космографические KapTj>i Косьмы Индиколлова и мозаичная карта Свя
той земли VI века на полу церкви в Мадабе (к северо-востоку от Меро^ 
вого моря) с востоком наверху (Ibidem 264— 2̂65).

реонартографичесаая ориентация
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Буддизм

Б улли йск и е  космограммы (мандалы), столь распространеваые в 
культе Гм ади таци и . имеют, как правило, на верху карты восток.

Христианство

в соответствии с восточной сакральной ориентацией большинство 
раннехристианских карт (таррае mundi) были также восточвоориевтя- 
рованными. Некоторые карты, передающие античное ухюние о широт, 
ной зональности Земли, имеют северную ориентацию.

Ислам

Южное направление, совпавшее со священным направлением к 
Мекке (киблой) с точки зрения большинства местностей, расположен
ных севернее Мекки, стало ориентирующим принципом большинства 
исламских карт мира — карт киблы (созданных специально для опре
деления правильного направления на Мекку в определенной местнос
ти) и карт мира (типа карты Идриси 1154 г.). Региональные карты, 
изображающие территорию отдельных областей исламского мира, имеют 
различную ориентацию, подчиняющуюся взгляду «от центра к перифе
рии (см. подробнее главу «Ислам &)

Известно также, что большинство древнерусских карт  было ориен
тировано на юг, а единственная сохранившаяся тюркская карта мира 
из Кашгари (XI в ) имеет наверху восток.

Вот, пожалуй, и все, что мы знаем об ориентации карт в изучаемый 
период. Добавим, что в восточноориентированных (как правило) Т-0 
картах мира и северноориентированных зональных картах христиан
ского средневековья часто пытаются увидеть античные прототипы со- 

твердых доказательств прямого заимствования
пока не существует.

к о н т е к с т  ориентацию этих карт в о р и е н т а д и о н н Ы Й

iteK мы ви1Г '  ® возникла карта,
с т а в л я е т  собой л и ш к  ’ ®̂Р’'°''Рафическая о р и е н т а ц и я  пред-
для к у л Г т Т р ы о р и е н т а ц и и ,  х а р а к т е р а о й

пример такой ρικ· Средневековое христианство дает наглядны

умерших — всенаппяйПА крещения» положение в
откуда ожидается втпп восток, где, по Библии, находится ра^

УД ожидается второе пришествие Христа. Восточная ориентаций
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1̂арты из Мадабы и большинства средневековых шаррае mundi е раш^ 
наверху становится на этом фоке вполне понятной и логичной. Случгойк 
иной ориентации таких карт в рамках отой культ>фы должны» по-ви№  
мому» объясняться или инокультурным влиянием (например^ антиф* 
яые зональные карты с севером наверху) или ослаблением сакральной 
функции карты, безразличием создателя карты к определенной ориен
тации.

Существовали ли такие ше, как в христианстве, единые» общепри
нятые и всепронизывающие ориентационные системы в других древ
них обществах Евразии?

В свете изложенного в книге материала правдоподобность подоб  ̂
ного утверждения ̂ весьма сомнительна. Как мы видели, в отли^хие от 
раннехристианской практики, возникшей практически из одного ис
точника (Библии и ее толкований) на протяжении небольшого проме- 

' жутка времени и поэтому обладавшей определенной цельностью и ло
гичностью, древние общества практически не знали такой единой 
ориентации (ср. однако позицию К. Миллера, который приписывает всей 
греческой культуре и картографии от Гомера до Византии единую се
верную ориентацию, этрускам — западную, римлянам — восточную, 
см.: Miller, Маррае mundi, б, 143— 145).

Древний Китай имел, по-видимому, такую единую систему, ориен
тированную на юг, чему не мало способствовало изобретение компаса со 
стрелкой, указывающей на юг. Соответственно этому две древнейшие 
китайские карты на шелке ок. 168 г. до н, э„ раскопанные в 1978 году 
в Южном Китае, имеют южную ориентацию (Chang, 139), хотя позже 
появляются и северноориентированные карты.

Анализ материала разных культур древности показал, что в рам- 
ках одной культуры сосуществует, как правило, несколько ориентаци
онных систем, которые имеют различное происхождение, возраст, сферу 
функционирования и степень распространенности.

Так, наряду с основной (но не всегда самой древней) солярной 
ориентацией (по движению солнца), которая дополнялась астральной 
(по двил<ению звезд), существовала конкретно-чувственная, основанная 
на приметах местной природно-ландшафтной среды обитания (горы, реки, 
побережья морей и т. д.); третьим типом ориентации является так 
называемая «ориентация киблы^, которая в значительной степени обу
словлена социальной и культовой практикой человека, устанавливаю
щего свою систему координат в зависимости от социально-психологиче
ских и идеологических воззрений своего времени.

Как же в такой ситуации должны вести себя карты? Не говорит ли 
разнообразие их ориентаций (ср. ориентацию античных карт на се
вер, на юг, на запад, на ю го-восток , на восток) против их связи с опреде
ленной ориентационной системой общества? Или это свидетельство как 
раз принадлежности разных карт разным ориентационным системам^
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«vrm.,«=TBvromaM в данной этнокультурной среде? Вопросов вдесь боль.
О .А.У.Дялке, подводя итоги античным разделав!  ̂

оевшстих книгах, лаконично отмечает только вариативность орие .̂ 
™  античных карт и предпочтительность северной (Птолемей. Шв- 
тшгерова карта), которая могла развиться из расположения оикумеа^ 
в северной (верхней) части глобуса (Огеек and Roman Maps, 177; History of 
Canofiraphy, 1,276: cp. точку зрения Б. Л. Гордона, который считает, что 
северная ориентация карт Птолемея -  результат воздействия гнооти- 
ческой, сиро-персидской северной ориентации, см,: Gordon, 225).

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо дифференцировать и 
классифицировать картографическую продукцию по ее основным при
знакам и попытаться найти корреляции между ориентацией оцреде- 
лвквых типов карт и общекультурным ориентационным контекстов.

Начнем с т рт  мира. 8десь существует три вида карт:

1) но1/чно-теоретические, тесно связанные с аетрономическими 
изысканиями. Самый яркий пример — карты Птолемея, великого астро* 
нома и математика античности. Их тесная связь с астрономической се
верной ориентацией {см. выше) очевидна и показательна (к этой же 
традиции» по’видимому, относятся средневековые карты зон — так на
зываемые Макробиевы карты).

2) практико-географические — Певтингерова карта дорожной сети 
Римской империи и» возможно, карта Агриппы — непосредственно вы
текают из научной картографии, основываясь на ее результатах» и пото̂  
му имеют также северную ориентацию (ср.: Barihel, 121-^122: «Die Annalime 
eines Zusammenhanges zwischen den Karten dcs Agrippa irnd des Plolemdus liegl sehr 
nahe,.

3) религиозно-дидактические; к ним мы относим все карты мира>
дающие условно-символическое, часто религиозно окрашенное, вульгар* 
но-космологическое изображение мира (ср.. Leithauser, 18» где он приме- 
нительно к таррае mundi говорит о «der Wunsch zur Darstellungdcr gcsanwiicR 
Welt wcnn СШС Weltanschauung" vorhanden isi, ein Myilios, cine Religion, mil LcbfW 
uberdjc Erschaffungund dieGeslaitder Welt»); основные черты этого вида карт: 
круглый диск земли, окруженный рекой-океаном и имеющий своим 
с Х  кГпт данной культуры. Таковы Вавилон
ское карта мира с богиней Нут, космографиче-
ны Э*ом гпрГ ®  У >f'°Mepa, карта-охема ойкуме
Г о ^ м  ™  высмеивал Геродот (круглые
т а -ч е и е ж К ^ м ? Г " ’’ ®°”Ьшинство средневековых таррас mundi, .«Р  
Гу ниТи то «ар™  Кашгари. Общее меЖ·
SoM “ ρ * ™ 3ΗΓκνπΤ“ “  “  ° " “ те, а на .кибли^
на ratio communis воопп и в то же время повседневном, основан

шюсотгаип.5 восприятии пространства и стран света. Именно яоато-



^^нартоерафическая ориентация

вероятно, основная ΐίχ ориентация -  восточвля иля н>,квм, ибо шшшо 
зтй два аап р^ен и я  считались священными в 6ольшинотве ^ с “ !  
ваемых культур. М. Ястров считает для Вавилона. Греции и м р у с т р  
и восток двумя главными «киблическими, направлшяямн. состоестш- 
вавшими в рамках каждой культ^фы. но имевшгши разное прон^оаде- 
н„е -  астрономическое для юга и культовое для воотоГа 
Oricnlation, 206— 207).

Вавилонскую космологическую карту и чертеж Косьйш Индш?01̂  
лова» которые ориентированы на север, связывает возможная вавилон
ская традиция, на которую опирался Косьма. Глубокие астрс»логкч(?- 
ские познания вавилонских «халдеев^ (магов) и обусловленная имк 
северная ориентация вавилонской культуры в целом (см. выте) могли 
привести к северной ориентации вавилонской карты ьгара. Таким же 
образом основная ориентационная система Египта — южная — отрази
лась в карте мира с богиней Нут.

Напомним, что большинство исламских карт мира (как и портола- 
нов, возможно, зависящих от них) имеет наверху юг в соответствии с 
религиозным направлением (киблы) на юг в сторону Мекки* Восточ  ̂
ная ориентация средневековых таррас raundi вполне может оказаться 
результатом развития такого рода карт от Гомера через оггиеаиные Ге
родотом круглые карты вплоть до средних веков, когда ата ориентация 
полздшла дополнительное теологическое обоснование.

Второй тип карт — региональные. Сюда мы отнесем вавилонскую 
карту местности из Йорган Тепе, туринскую карту золотых приисков в 
Египте, карту Черного моря из Дура-Европос, чертежи некоторых про
винций из рукописей Noiitia digniiaium, карту Палестины из Мадабы, из 
более поздних карт — карты провинций и морей «Исламского атласа», 
портоланы отдельных участков Средиземного и Черного морей. Априо^ 
ри можно сказать, что ориентация этого типа карт в гораздо меньшей 
степени > чем в картах первого типа, зависит от общеориентационных 
систем, поскольку исходит бодее из соображений удобства изображения 
и восприятия пространственных структур, нежели из культово^религиоа- 
ных оснований (не говоря уже об абстрактно-астрономических, установ
ках), И действительно, если не считать, что ориентация туринской кар
ты совпадает с «общенациональной» египетской ориентацией, хотя есть 
сомнения в ее южной, а не северной ориентации, а ориентация карты иа 
Мадабы соответствует восточной ориентации... сразу трех культур, имею. 
Щ их к ней отношение (античной  греческой, византийской христиан
ской и иудейской), нас не должна смущать разнонаправленность такого 
рода региональных карт, скаке.м, западная ориентация карты из Дура- 
Европос или непредсказуемость ориентации карт-порто л ааов.

Яркий пример такой функциональной, веерной (ш  розе ветров) 
ориентации региональных карт дает так называемый «Исламский
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и м ею ТбХ  или менее твердую ориентацию -  это план Рима (Forma
п « т « ) .  кадастры лим итаций  из Оранжа и некоторые планы рим.
ских громатиков, дошедшие до нас в средневековых рукописях.

У^кальность и важность первого заставляет думать, что его ориеа- 
таиия не должна быть случайной, во отвечает расхожим, устоявшимся 
представлениям римлян. Ориентация плана Рима -  юго-восточная -  
весьма показательна для определения направления «киблы» в древаем 
Риме и дает повод сомневаться в правильности утверждений о только 
северной или только восточной ориентационной системе римлян. Даже 
римская климатическая карта с розой ветров из Песаро ок. 200 г. н, а, 
имеет неожиданно южную, а не северную, как обычно в климатических 
картах, ориентацию.

Что же касается кадастров земельных участков в Оранже, то буду
чи более привязаны к определенной местности, они должны были бы 
меньше всего зависеть от ориентаций киблического типа, что, как ка
жется, демонстрируют сами фрагменты кадастровых камней: они имеют 
различную ориентацию (Hislory of Cartography, I, 222).

Итак, подводя итоги, можно кратко так охарактеризовать зависи
мость ориентации различных типов и видов карт от ориентационных 
систем, сосуществующих в той или иной культуре.

Основанные на научно-астрономических наблюдениях карты мира 
коррелируют с северно-ориентированной системой; круглые карты мира 
типа таррае mundi тяготеют к южной и восточной ориентационным си
стемам, распространенным в культе и быту; региональные карты и пла
ны земельных участков менее всего связаны с этими системами, выби
рая любую ориентацию в зависимости от удобства картографирования 
и картопользования. Это, конечно, только грубая схема: в к а ж д о м ,  от
дельном случае возможны индивидуальные варианты таких взаимоза- 
висимостей (напри.мер, северная ориентация Певтингеровой карты мо
жет зависеть просто от формы свитка, в котором трудно как-то иначе 
расположить карту мира).
KVK, ' “'■̂ “'^иться С М. Ястровым, который именно юж-

бедствием астрономических наблюдений; он 
же вияит RniT  ̂  ̂®^®^^онской, греческой и этрусской культурах, а так- 
Фии^тал1яно!!Г ориентации вавилонян в арабской картогра·

с « х  к:р“ " “ т ь Т х У 1 ^ в “ η "В доказятв»и^1^ . ■ Orienlation, 205— 207).
Алпиаиа (Pcirus ΑρρίΓηο5' θ ! ” Ястров приводит слова Петра
■ожнук, ориектациГиотрт объяснял влиянием астрономических



дов составления карты, так как астрономы будто бы обычно обращают  ̂
СЯ к югу, где происходит наибольшее движение зв^д. Географы ш  
мвеяйю Петра, имеют своим руководителем северный цолю  ̂и нвцод̂  
вижные полярные звезды. Вот почему, когда география з^ратила 
астрономические традиции, глобусы и карты начинают ориектхтровать*- 
ся на север.

Этому замечанию можйо противопоставить то простое наблюдение, 
что Клавдий Птолемей, продол«<ая именно астровомт^ческую традицию 
Гиппарха и Эратосфена, ориентировал свои карты на север, и именно 
возвращение европейской картографии к птолемеевой традиции в XV— 
XVI вв. вернуло картографию к этой ориентации,

В заключение еще раз отмечу скудость наших картографических 
и литературных источников, не позволяющих сделать в должной мере 
.твердые заключения, а также на многозначность и размытость источни
ков, свидетельствующих об ориентационной теории и практике той или 
иной культуры.

Такое положение, конечно, не случайно. Оно говорит о слабом раз
витии в древних архаических обществах картографии, в особенности 
практической. Так, мы почти ничего не знаем об употреблении карт, 
исключая научную картографию и некоторые скупые упоминания 
вульгарно-дидактических карт мира. Для контраста приведем пример 
Китая, где многочисленные источники с древнейших времен свидетель
ствуют о широком и регулярном употреблении карт в военно-админи
стративной сфере и где с самого начала они были единообразно ориен
тированы на юг ~  согласно указанию магнитной стрелки! (см.: LexikoD, 
1,138— 139; Подосинов, Картография в Византии, 47; Brodersen, 139—140),

К а р т а  и т екст  в древних культ урах:
Д ве  сист ем ы  геокарто графического 

восприят ия прост ранст ва

Проблема соотношения карты и словесного описания в структуре 
географического текста древности и средневековья до си̂ х пор мало при
влекала внимание исследователей. Обычной практикой стало чуть ли 
не за каждым географическим трактатом, пассажем или просто пере
числением географических названий усматривать наличие карты, гля
дя на которую автор будто бы составлял свое описание. На этой мысли 
основаны многочисленные попытки реконструкции карт анти^шых и 
средневековых географов, которыми изобилуют труды по истории гео
графии и картографии, издания географических произведений и пр, 
например, работы Г. Киперта, А. Форбигера, Г. Бергера, К. Миллера, Г, То
нера, Э, Банберм и многих других).

рескартографическая орие^шацт
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Исходя иа нартографкгчеокой основы описаний, пытались объяс- 
„втьте илн иные Гокализадии географических объектов на местности 
нить те или и которой, возможно, работал авторiix расположением аа карте, ^  юо ^
йахгоимер: Ельнидкйй, Зяаяия, 77,82,83,170,1 ( I .  i  /4, 1 /У, 181,193 и сл.; 
с Л  8 0 :  .Костяком г е р о д о т о в о к о й  Скифии является сеть рек, р у ^ ,

к^.рых и имена оп. несомненно, имел перед г ла зк и  начертанными на 
древненонийской карте»; ср.: Он же, Скифия, 71 -72 ). Понимание многвд 
подлогов и наречий с пространственным значением, используемых npj, 
описании земной поверхности (особенно предлогов, означающих <fBMnie6, 
снижен), также испытало мощное влияние «картографической5> концеп
ции, в соответствии с которой выражения «выше>> и «ниже^, налример, 
зачастую понимали как указание на верх и низ определенным образом 
ориентировапной карты (см.: Подоеинов, К семантике, 336— 338).

В том, как сочетаются картографический способ изображения зем
ной поверхности и описательно-литературный, насколько одно обуслов
ливает другое, не видели особой проблемы, а ато означает, что не видели 
специфики такого соотношения, характерной для различных эпох в раз
витии географической и картографической мысли прошлого, в разви̂  
тии всего мировосприятия и мироощущения человека, ориентации его в 
географическом пространстве* А  отсюда — непонимание специфики 
языковых средств выражения той или иной системы ориентации в про- 
странстве э различные исторические эпохи, что нередко затрудняет ис
точниковедческий анализ географических источников, ведет к искаже
нию географического смысла описания.

Нижеследующие соображения основываются на моих наблюдениях 
над материалом, главным образом, античных источников, как наиболее 
близких мне профессионально; им я посвятил несколько работ (см- в 
Библиографии). Думается, что проблемы, очерченные на этом материа
ле (при возможности я стараюсь привлекать факты из других культур
но-исторических регионов), окажутся актуальными и важными и для 
прочих архаических культур Евразии-

Первичная система ориентации (хорографическая)

очевидным, что принципы ориентации человека в 
неояинакпиы ιΓ У разных народов в разное время были
ставлениях древносте ® геокартографических првд-
чеокого простпанстШ?" °  понятии, 210: «Понятие географИ'
конструирования мира пространственного
ных исторических условиях οΐΤ'^ человека. Возникнув в определеи- 
еимости от характера общих’ различные контуры в

ср. также: Гуре"в„ч!ТтегоХи!" Г " " " ’ “



Если проблему ориентирования человека в пространетва ва^пь в 
самом общем аспекте, то можно, по-видамону, говорюъ о с у щ в ^ т !  
вйи двух систем ориентирования, исторически следующих одаа аа 
ГОЙ. но в разл11чные конкретные периоды истории па:ходящ11хся в до
вольно сложных взаимоотношениях.

Как уже отмечалось в Ьй главе II части, исторически первой формой 
ориентирования человека а пространстве можно считать ту, при кото
рой субъект наблюдения полагает себя в центре наблюдаемого и&т шша, 
а все окружающие объекты воспринимает через призму их отношения 
к этой центральной точке (эгоцентрическое восприятие пространстна).

Только конкретно-чувственным восприятием пространства (от себя) 
может объясняться существование часто встречающихся в географи- 
ческой номенклатуре античности и средневековья терминов: Галлия 
Предальпийская и Заальпийская (CisalpinactTraDsalpina)» Испания, Азия, 
Индия — Ближние и Дальние (Cilcrior et UUerior), страны по сю или ту 
сторону Тавра (та έντός του Ταύρου, τά έκτος: cilra Tauri juga), Азия по сю 
сторону реки Галис (έντός "Αλυος), топонимы: trans- el cis-padanus» uaus- et 
cis-montanus, trans- et cis-rbenanus, cistiberis cl translibennus, {ransdanubianus ж мно
гие другие (см. об «orientation relatives в греческой и римской культурах: 
Nidscn, 65— 72).

В этих же терминах описывает ойкумену Равеннский аноним (VII в. 
н. э.), последовательно перечисляющий народы, начиная с живущих у 
побережья «внешнего Океана» и доводя каждый раз до Равенны до 
одному из направлений розы ветров (в данном случае по часовым поя
сам, делящим всю окружность горизонта на 24 равные дуги). Географи
ческие объекты располагаются здесь нередко «adfroniera» или «postler^a» 
относительно друг друга, если смотреть на них из Равенны (Подосинов, 
«Космография», 401—405).

В качестве аналогии можно привести множество топонимов, зафик
сированных древнерусскими источниками, таких, как Заволочъе, Заозерье» 
Завелих1ье, Задунайские города (ср, латинское Lransdanubtanus с прямо 
противоположным географическим смыслом). Залесье, Замосковье и 
многие другие. Понять их конкретное географическое значение можно» 
только зная тот центр, относительно которого определялось местополо
жение данной местности.

Знание этой особенности «централизующей ориентации может 
помочь в определении места создания географического памятника со 
всеми вытекающими отсюда социально-политическими выводалш. На> 
пример, венгерский ученый Т, Комороци, исследуя перечисление мест
ностей в гимне о торговле Тильмуна -  фрагменте шумерского эпоса 
«Энки и Нинхурсаг» (последняя треть XIX — начало XVIII в. до н. э>), 
приходит к заключению, что <̂ дри перечислении автор употребил ти
пично шумерский прием, т. е. прием центростремительной последова* 
тельности: начиная с территорий наиболее отдаленных, он переходит к

^еопартографическая ориентатт
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«  областям. Но центром, к которому приближается
этом случае является не Двуречье, как обыкновеаво. а 

шречислепи , наблюдение позволило исследователю

ского порядка.^^ претципе освовано. по-видимому, перечисление горо- 
лов в «Списке русских городов дальних и ближних», русском географ„, 
ческом памятнике конца XIV в.: города казывамтся здесь в определец. 
ном порядке от «дальних- к «ближним» (что отражено уже в самом 
названии произведения), причем направление этого перечисления ока- 
зываехся каждый раз обращенным к одному центру, служащему как 
бы геометрическим центром всей территории «русских городов». Сре- 
доточием, куда сходятся в центростремительном движении векторы всех 
рядов перечислений, является, по-видимому, Смоленск, Это дает основа  ̂
ние для предположения о смоленском происхождении автора Списка 
(Подосинов, О принципах построения, 40— 48).

Все сказанное выше относится к такой позиции наблюдателя, при 
которой место его нахождения фиксировано в одной точке (чаще всего 
совпадающей> как мы видели, с общенациональным, общеполитическим 
или общерелигиозным центром).

Однако ясно, что такое же пространственное восприятие сохраняется 
и в случае перемещения воспринимающего субъекта в пространстве, с 
той лишь разницей, что все объекты созерцания оцениваются теперь из 
подвижного центра. По-прежнему исходным пунктом наблюдения (и 
соответственно описания) остается сам человек, относительно которого 
располагаются все элементы пространства (ср. точку зрения А, Леруа- 
Гурана, резко различающего эти два способа восприятия пространства: 
динамический — обход некоторой территории — и статичеасиИ — 
человек в центре концентрического пространства, см.: Lcroi-Gourhan, 
ге isioire, 155, см> попытку распределить два этих способа ор и ен та ц и и  в 

пространстве исторически: Антонова, Очерки, 60-~б2). 
яятт»1л закономерны такие понятия, характеризующие локалИ'
“ °бъектов. как «дальше, спереди, вперед», «справа, 
движения автапГ^я "  “°'*ятные только, если знать нап равлен ие

даольТо о а с п Г г т ^ ”®“ ° ’ ® примера укажу яа
моря на , ! ! ! “! !  деление поберелсья Черного

; 4 « :  ^ ’ctopoh^

вой эти части оказывались - *- ~  юго-восточное: правой w
море из Босфора Фраадйското плывущих в Черно®
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о п и с а н и е  пути было одним из самых излюбленных жанров аятвч- 
вай географической литературы. Описание морскотч, побере1я (Т ^ о  
зали в ам и , портами, расстояниями и прочими ДостопримечатЕ>льностя- 
да), вдоль которого ПЛЫЛ (всб равно -  реальный или воображаемьтй) 
к ор абль  путешественника, называлось «перицлом. (περΐπλους). Шоле- 
д ов а тельн ое  описание Сухопутного маршрута называлось терминами «пе- 
рйегезао (περιηγησις), «период» (περίοδος), «хорография^ (χωρογραφία)  ̂на 
основе подобных описаний составлялись римские «дорожитш<> (ilineraria).

Принцип <^описания пути^ оказался чрезвычайно живу^шм и как 
форма восприятия географического пространства, и как литературный 
жанр. Характерно, с одной стороны, бытование атой формы землеописа
ния вплоть до позднего средневековья, с другой, — гл^^окое внедрение 
хорографического принципа в большинство географических произве
дений самого различного характера. Например, римский географ пер
вой половины I в, н. 3. Помпоний Мела свое сочинение «De Chorographia», 
призванное описать весь обитаемый мир, построил в форме перипла, 
т. е. главным конструктивным принципом подачи этногеографичес- 
кого материала в его «Хорографии» являлось описание побережий внут
ренних морей и внешнего Океана. Верный своему принципу» он после
довательно, начав с Гибралтара и как бы плывя, имея постоянно по 
правую руку сушу (quae influenii dexirae sunt), описывает сначала берега и 
острова внутренних морей, а затем побережья Европы, Азии и Африки^ 
омываемые океаническими водами, снова возвращаясь в конце пове
ствования к исходному пункту своего «путешествия»^ — Гибралтару, 
Такой способ подачи материала казался Меле самым удобным, хотя 
при этом его «кораблюо^ пришлось «плыть» до Северному Ледовитому 
океану (sicl), в то время как многие земли и народы внутренних, мате
риковых районов остались без внимания — не описаны, например, ду
найские и альпийские провинции Реция, Винделика, Норик, Паннония, 
Дакия, столь хорошо известные римлянам в это время. Только упоми
наются, без дальнейшей детализации, многие народы Центральной Азии<

В таком «плавании» нет ничего странного — мысленные путеше
ствия часто практиковались в античной периплической литературе. Так, 
например. Плиний Старший пишет (NH, VI,33); <̂ Описав все внутренние 
части Азии, перенесемся теперь мысленно через Ридейские горы и пой
дем вправо по берегу океана (Северного Ледовитого. —  А. П.)^.

Точно охарактеризовал периплический принцип описания Стра
бон, сообщавший об Эфоре, что тот «пользуется морским берегом как 
iiyHKTOM отправления (μέτρω -  букв, «мерилом») и оттуда ведет нача^ 
ло, считая море руководящим элементом (ήγημονικόν τι) при описании 
местностей (π ρ ο ς  χας τοπογραφ ίας)» (Strabo, VIII, 1, 3), поскольку «опреде^ 
ляет сущу и дает ей форму главным образом море» (Ibidem, II, 4, 17), 
«П о э т о м у  и  н а м  н а д л еж и т , -  п р од о лж а ет  Страбон, -  с л е д у я  пр ир оде  
местностей, п о л ь зо в а т ь с я  м ор ем  как ук а за те лем  (ςτυμβολον)» (Ibidem, УШ,
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■” ~  г “"«.^? Zo6D aT « перешли уже к рассмотрению второго необходимого 
м ы ,  таким о б ^ о  . ориентации в пространстве -  ориенти-

Z T 7 rJ m b m  человек, рассматривающий себя как центр окружаю- 
щего ^ 1  фиксирует то или иное направление от этого центра к пери. 
,Ьео1 ми -  в сл>>чав «описания пути» -  указывает местоположение
объектов относительво динa^шчвoro «эгоцевтра..

Общеизвестпо, что в начальной стадии развития человеческого об* 
щества первый компонент сложной взаимодействующей системы «цри. 
рода-человек t> играл неизмеримо более важную роль, чем в последую
щие этапы истории. Жизнь человека в очень большой степени 
определялась теми естественнО’Географическими условиями, которыьш 
характеризовалось его существование. Течения рек, озера, горы и рав
нины, побережья морей, направления ветров и морских течений — все 
эти природные приметы наряду с астрономическими явлениями (дви
жение солнца и звезд) служили мощными факторами его ориентирова
ния в географ1иеском пространстве.

Понятно поэтому, что море стало для греков, издавна мореходов, 
отправной точкой как в их путешествиях, в которых они довольно рано 
познакомились со средиземноморским побережьем, так и в их описа- 
нинх-периплах.

О важности естественных ландшафтных примет для ориентирова
ния человека в пространстве говорят многочисленные случаи, когда 
вместо стран света, определяемых астрономически (т. е. по движению 
небесных светил), употребляются ориентиры непосредственного геогра
фического окружения (ср.: Шемякин, 44; ср. также выводы 3-й главы
II части книги),

Boc'iÔ KOM Китае главные горные хребты располагаются пре- 
® меридиональном направлении, а основные реки текут 

яелей^мр^*°” °*'· отсутствии научно обоснованной сетки парал-
Ξ δ Ι Ξ  .  ’ ®· « · 8 Китае была в употреблении
которых легко ошГ^ координат по хребтам гор и рекам, относительно 

объектов (МаоибродГш Г*’ любых географических

для одаого*’мстоямо^напп'^* название только
ры«), к о т о р о е ^ ™
скомязьтвизвестнь^бозн^»? (Шемякин, 45). В ммай-
морл) и duja (сторона суши внутп™”“ °

Крайне любопытно отпа часть земли) (см.: Членов, 240}·
еком языке, описанное Р д ^^ографической ориентации в нивХ'

* А. ХСреиновичем. Поскольку главными занЯ'

Часть η . Сраенательно исторический а«а^
δΟΟ --------— ------------------------------------- ---~ -ϋ
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тйямй нивхов, живших в нижнем течении Амура и на морскш^ и о ^  
режье, были рыболовство, охота и собирание ягод, трав и кореньбЕ,> тс 
.н епосредствен но  практическое значение н их жизни могли иметь только 
обозначения и направления вверх по реке и вниз по реке, направлехше 
от берега в глубь водного пространства и из глубины водного прострав^ 
ства к берегу, а также направление от берега, где находились их жили
ща, в глубь тайги и из тайги к берегу̂ > {Крейнович, 79 и след,).

Для выраясения этих шести направлений в нивхском языке упот
реблялись шесть корней, большинство из которых были связаны с поня
тиями «верх-низ получающиеся термины вполне заменяли нивхам 
астрономические названия стран света — север, юг, востох-с, запад (впро
чем, присутствующие в этом языке).

В свое время мне уже приходилось показывать, что для греков и 
римлян, в жизни которых большую роль играли берега рек и морей  ̂

 ̂ характерно было подобное же употребление предлогов со значением 
«нлже* и «выше» (ανω, κάτω, υπέρ, ΰπό, super, sub, с их многочисленными 
производными). Налравление «выше» на практически плоской поверх
ности означало, как правило, движение от побережья в глубь материка 
или от побережья в открытое море, а «ниже<> — из центральных райо
нов к побережью (особенно вдоль течения рек) (Подосинов, К проблеме 
ориентации, 503— 509; об особенностях терминов ориентации в простран
стве, обусловленных не в малой степени очертаниями морского побе
режья Исландии, в исландской языковой практике см.: Haugen,Semanlics, 
447— 459; сходную практику пространственной ориентации находят так
же в малайском языке в Индонезии, см-: Dietrich, 101— 114; Adclaar).

На этой основе возникали многочисленные топонимы, разделяю
щие территорию земли или страны на «Нижнюю» (т. е. лежащую у 
побережья моря) и «Верхнюю» (в глубине материка). Так, в греческом 
и латинском языках известны ή άνω (κάτω) ΣΌρία; ή άνω (κάτω) Μυσία (Moesia 
inferior et superior) ή κάτω Αίγυπτος (Χώρα) и ή άνω Χώρα (τότεοι); ή ανω (κάτω  ̂
Μακεδονία; ή άνω (κάτω) Γερμανία; inferior MaureiaBia и др. Сходные топони
мы зафиксированы во многих языках (ср. на русской почве «Верхняя 
Pycbt> и «Понизовье», выражения «вверх по реке^, «низовье реки» и 
т«Д.; см.: Чекин, 111— 115).

У некоторых племен Крайнего севера (орочи, чукчи, наманганы) до 
недавнего прошлого в языке сохранялось обозначение юго-запада и се
веро-востока как направления соответственно «выше» и «ниже» (Ярмо^ 
ленко, Роль речи, 71; ср.: Адлер, 317, примеч. 2: «Русские коль1Мчане 
ΐΌροΗ называют внутреннюю, далекую от берега страну, даже если гово
рят о тундре»).

Глаголы «спускаться» и «подниматьсяjv, описывающие движение 
рекам и относительно морских побережий, можно встретить в древне

египетском, древневавилонском, древнегреческом, древнеисландсковд к  
прочих языках (см. подробнее: Подосинов, Картографический приндш.
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™кого восприятия пространства в польском и укравв 
®^"^fLκax"яΓляюτcя топонимы, образованные с помощью приставка 

(л^нГозначающей местонахождение прилегающих к побере^^
«ная« (nad), о например: надбережжя, nadbree&.nadmor/i.
! Х ^ 7 н С н 1прянський. n*ddniepmnski, наддунайський nadballycki „
Й  Исландии в древности движение от побережья в глубь

острова означало «вверх» (ирр). »  обратное —  «вниз» (ofan) (Haslrup, 54).
Следующим чрезвычайно важным фактором первичнои ориента- 

шш в пространстве (ориентирами для центра) являются ветры. Извест. 
но. что и сами страны света часто получали свои названия от ветров, 
обозначения которых возникли раньше (Taliqvist, 106— 107). Таковы, на- 
пример, греческие названия севера (βορέας — северный ветер, север) а 
юга (νότος -  южный ветер, юг). Названия ветров у различных народов 
были связаны с их свойствами, либо ветра назывались по имени местно
сти, откуда они дули (Ibidem, 107,110— 115). Постепенно направления вет- 
ров включались в систему астрономически определяемых стран света и 
теряли свою первоначальную определенность и направленность для 
конкретной местности, становясь розой ветров для любой точки земной 
поверхности. Таков, например, правильный 12-угольник розы ветров у 
Аристотеля (AnsloL Mcleor., II, 6), для которого важно уже не то, откуда 
дует ветер, как это было у ионийцев, а то, как теоретически разделить 
01фужность горизонта на 12 дуг и каким ветром правильнее назвать 
тот или иной пункт дуги (Rchm, 42-^6). Однако учитывать особенности 
первичного ориентирования по ветрам (особенно на ранних этапах раз
вития географических представлений) совершенно необходимо, чтобы 
правильно оценить точность географических локализаций, фиксирую* 
щих местоположение объектов по довольно неопределенному, меняюще
муся и в разных районах страны различающемуся направлению ветров.

И, наконец, последнее, что следует отметить, характеризуя ранние 
зтапы осознания человеком пространственных категорий, — это так 
называемая «ориентация киблыо, о которой так часто шла речь в пре- 
дыдущих частях работы. Напомню, что это направление к  стране света.

“““ “  причинам выделялась как главная, предпо- 
гие странам, и называлась, как правило, «передней»! ДРУ'

получали названия «правой», «левой» и 
К Т я с о о т н о ш е н и я  с .передней..

материал собравший большой сравнительно-лингвистический
простейшей ^ «ориентации киблы», писал; «Такой способ

или менее отчетлиТ^ о п древен, сколь и распространен.
ских, индоевропейских обнаруживаются в семитских, ^
это стройная системя «  ^^^^^'Угорских и прочих языках. В одних 
iTallqvisu 118). ’ ЛРУгих она нарушена другими система*^
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Закрепление направления «киблы. тесно связано с кон кретн ш ш  
географическими и климатическими условиями» нередко обусловлено
политическими и  религиозно-мифологическими факторами. Т а к , древх
^ие египтяне воспринимали ю жную  сторону, откуда течет Нил, к а к  «яе- 
рвднюю^- Такое ж е  явление наблюдается у древних вавилонян, цсум^ 
ров и иранцев, в тунгусских, маньчжурских, финно-угорских языках, 
ф. Н» Ш ем якин  добавляетjaHoro примеров южной ориентации по мате
риалам современного китайского, монгольского, бурятского и тувинско
го языков- Любопытно объяснение юга как  передней стороны для ки 
тайцев их  древним колонизационны м движением с севера иа юг 
(Ш емякин, 46); существует подобное ж е объяснение восточной «киблы? 
для древних индийцев и балтов {см,: Трубачев, Ранние славянские эт
нонимы, 49).

Вторым основным и наиболее распространенным направлением 
«киблы^^ является восток, что зафиксировано в древнееврейском, совре
менном арабском, хинди, бенгальском, казахском, киргизском, древне
тюркском, якутском  язы ках, у древних римлян и некоторых других 
народов (Tallqvist, 124— 129; см. также: Першина, 137— 141).

В древнем Риме такая ориентация была тесно связана с религиоз
ными обрядами (гаданием авгуров) и размежеванием земельных наде
лов (деятельность агрименсоров), в результате чего в ориентационной 
системе обозначений возникли термины: pare antica (восток или юг) и 
pars postica (запад или север), dextra и sinistra (Wissowa, 452; Першина, 138— 
140); древние евреи на востоке помещали рай (адем) и связывали эту 
сторону с особой благодатью Божией (см., например, Hcs. 43, 1— 2: «И  
привел меня к  воротам, к  тем воротам, которые обращены лицом к  
востоку. И  вот, слава бога Израилева шла от востока!^).

Меньше сведений о существовании других направлений «киблы» —  
на север (древние греки (?), сомалийцы) и запад (буддисты, пифагорей
цы, этруски, в некоторых случаях египтяне).

Восприятие ю жной и восточной стороны горизонта как  главных и  
наиболее предпочитаемых связано, несомненно, с тем значением, которое 
играло в ж изни  человека северного полушария солнце и его движение. 
Существование «ориентации киблы» и отражение ее в структуре гео
графического текста ставит перед источниковедом дополнительно ряд 
сложцьхх задач по интерпретации географических сведений, содержа
щихся в подобным образом ориентированной литературе.

Итак, мы разобрали все основные компоненты первичной системы 
ориентации человека в пространстве, характеризующиеся непосредствен
ным, чувственно-конкретны м восприятием пространства, при котором 
человек, полагая самого себя в центре наблюдаемого мира, устаяавли- 
вает направление (или местоположение) наблюдаемых и описываемых 
им географических объектов по ориентирам окружающей ландщафт- 
но-климатической природной среды, а также социа.5ьно-политической.
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прлигиозиой» бытовой и Ярочей практики. Результаты 
адовомическои, р ^ ^ жанрах «хорограф ической» литера

™ ^ Г й с л е ^ ы х  терминах ориентации Думается, что эта <=«„«: 
пространстве характерна для  большинства архаических 

шориенгоции i ^ ^акое видение мира хорографиче-

; П одосинов, Картографический принцип, 3 4 ; .  Вслед за мной 
™ л ы в а в ш и й  ату проблему итальянскии историк Пьетро Янни на- 
LeaeT оту систему годологтескои, т. е. основывающейся на представ  ̂
лении о пути, см.: Janni» 79—84).

Вторичная система ориентации

С развитием географических познаний, с прогрессом естественно
научных дисциплин, обеспечивших теоретико^астрономическое обосно
вание строения и формы Земли, а также с развитием картографической 
теории и практики происходило становление и развитие вторичной 
спстслы ориекшациа^ в своем крайнем выражении прямо противопо' 
ложной первичной, но в чистом виде встречающейся крайне редко.

Такую систему ориентации я назвал картографической  (этот же 
термин принимает Янни, см.: Janni, 85). Ее характерной чертой является 
несвязанность с конкретно-чувственной системой отсчета, большая сте
пень абстрагирования при рассмотрении земной поверхности от мест
ных географических ориентиров. Если первичное восприятие простраН’ 
ства можно представить как  «карту цути&, то здесь у ж е  имеет место 
«карта-обозрение^^ — «одновременное единое представление системы 
различных пространственно размещенных и  соотнесенных компонен
тов, образующих координированное пространственное единством (Ярмо- 
ленко, Роль речи, 69),

Любопытно, что развитие пространственных представлений в ар
хаических обществах четко коррелирует с тем, к а к  ребенок осваивает 
окружающий его пространственный мир. Исследователи детской психо- 

сначала детское «перцептивное пространство  
л З и  централизацией», то в проц ессезво-
ма к интеллРктГ” ^ «происходит переход от общего эгоцентриз-
0. 90· децентрации» (Ахундов, 29; Голд, 00— S3; СР·
чинавтея с °Р '’« “изации эв1и1идова пространства я«̂
ребенок Hai-Maeroa оазлиГ'’*’^®®^ Десять лет жизни. ПостепейВ
ства. включая систем1 п Г  “ «трические характеристики простраи- 
ний, а также HawepeLe координат, определение рас<^° ;
тов. К концу пеоиояа с удалением п ро п орц и й
полностью овладевает “ *““ ° ' ° “®Рзциовных действий ребв“

По мнению психолога пространственной ориентации»)· 
тации в пространстве слол«^ Фримана, гекетическое развитие 

следует трем ступеням ориентации: 1 . и°



рронар^ографическая ориентация

шеявю к  самому себе к а к  центру; 2 . по отношению к  другому оФьеиту, 
чья локализация известна; 3 . при помощи системы фиксировав· 
аых направлений {Freeman, 164).

Выдающийся психолог XX столетия Ж. Пиаже, много сил noamsr 
т и в ш й й  исследованию представлений ребенка об окружающем его мире», 
отмечал, что ребенок сначала воспринимает так называемое «тополош-^ 
ческое пространство», которое он осваивает ш аг за шагом в результате 
познавательных операций. Следующий этап называется у  Пиаже <?проек  ̂
тивным, или перспективным когда ребенок может связать воедино-все 
возможные проекции объекта* П ри этом Пиалке отмечает, что «переход 
от эгоцентрического реализма к  релятивной координации играет важную  
роль в формировании идеи проективного пространства» и» в конечном  
итоге, в овладении эвклидовым пространством (Essential Piaget, 625— 627). 
Нетрудно увидеть корреляцию между терминами П иаже («топологи
ческое^ и «проективное» пространство) и  нашими («^орографическая?)^ 
и «картограф ическая& системы), отражающую корреляцию между яв
лениями палеопсихологии и  развития детской психики (ср. также^ Lord, 
481— 482).

Д ля возникновения вторичной ориентационной системы н уж н а  
была, конечно, очень высокая степень развития отвлеченного геокарто- 
графического сознания, когда наблюдатель исключает из рассмотрения 
место своего пребывания к а к  исходный пункт рассмотрения, к а к  бы 
паря над землей и  со стороны охватывая всю ее мысленным взором.

Больш ую  роль для выработки такого «геовосприятия^^ сыграло 
астрономическое, более или менее точное установление стран света. Если 
сначала становление названий стран света шло на основе первичных 
примет ориентации (например, ветров), то теперь сами эти чувственные 
ориентиры включаются в систему научно-теоретического, астрономи
ческого ориентирования (см. выше о розе ветров у Аристотеля; ср. так
же: Strabo, и, 3, 22), Астрономически определенные страны света у ж е  не 
подчинялись особенностям местного ландшафта и климата, но были 
едиными для любой точки земной поверхности. Следует такж е  иметь в 
®иду развитие (особенно на греческой хючве) наук, объясняющих строе
ние и форму Земли в целом, очертания ее населенной части (ойкумены), 
размеры и форму отдельных ее частей (ср.: Slrabo, II, 5 ,2 : «Необходимо, 
чтобы географ полагался в том, что имеет для него значение основного 
«ачала, на геометров, измеривших всю землю, а эти последние должны  
спираться на измерения астрономов, которые в свою очередь должны  
г^олагаться на физиков»)· Все это вместе с развитием научной картогра" 
Фии, с созданием глобуса, конечно, участвовало в становлении абстракт
но-картографического взгляда на Землю.

Сходную метаморфозу, определяемую воздействием вторичной си
стемы ориентирования, претерпевала и сама картография: от пр1ШИ- 
'1'ивных круглы х карт (таковы древневавилонские, древнеионийекке^



„„мгкие большяаство аападвоевропейеких средневековых 
возможно. карты мира; см., например; Miller, Марл,;
гаТпГш 116 Idem. Мзррас агаЫсас, 113; Bagrow, 4 1 -4 3 ) , как диктовала кру,. 
Г я  л и "  ИЯ обусловлеянооть первичнои ориентацией!),
Т т о^ т , гдЛаходмоя сам автор или был общепризнанный центр, « 
~ н “ карты, ориеятироваивых. как правило, на юг или на во<^ок, до 
каоТе отсутствующей фиксацией центра, повторяющих своей формой 
очертания населенной земли, с разделением на параллели и  меридианы, 
устапоиленные с помощью математико-астрономических расчетов и на- 
^ ю д т ш . Логический результат развития ориентирования карты 
сейерное ориентирование, основанное на изучении движения небесных 
тел и местоположения земной оси, на осознании Земли как сферы или 
на открытии компаса (о роли компаса в установлении северной ориен
тации западноевропейских карт см»: Jervis, 21).

Главной особенностью вторичной ориентации является ее «карто- 
графичность^, когда земля описывается ка к  бы с высоты птичьего поле
та и представляется лежащей (или висящей) перед наблюдателем кар
той, на которой нет места для самого наблюдателя.

Классическим примером воплощения такой «картографической» 
ориентации в структуре географического текста может служить «Гео
графическое руководство» Клавдия Птолемея (середина I I  в. н. э,), круп
нейшего rpetiecKoro географа, суммировавшего все достижения предше
ствующей географической науки.

Показательно уже само определение географии, с которого начинает
ся сочинение Птолемея: «География есть графическое (διά γραφής) изоб
ражение всей известной части земли со всеми присущ ими ей злемента- 
ми» (ΡίοΙ Gcogr, 1,1). Затем, после изложения теоретических принципов 
составления карты мира, которая, как мы видели, отождествляется с гео- 
графией, начинается описание земли, представляющее не что иное, кбк 
считывание с карты ее легенды. Перечисление почти лишено призна- 

ориентации. Ориентирами служат координаты данной 
параллелей и меридианов и страны света. 

(вы ш /н^п1 употребление Птолемеем предлогов υπέρ
вания от ° ^®Д)» резко отличающее его систему ориентиро-
цри котором восприятия пространства,
ленными странами вьше, ύπέρ и υπό не закреплены за опреде*
ойкумены к ее окпяич ^ показывают направление либо от центр»
ка и обратно. «ВышеоТп1”^^^^^°^’ побережья в глубь ма г̂ерй'
но-ориентированноТкартГГ^ ~
южнее (см., напримео'Р1 \ п '  а «ниже?> — соответственн

Ч^обы п Г о и л л ™  6,7; V, 6,17,19^ V I, И . П , dcO-
ВИЮ с тем, как он используетс^ отлично здесь (по
предлога гжер, включемип^ "Р^Дп^ествующими авторами) значевИ 

в иную ориентационную систему» достато

Часть }L  Сратительно·исторический ана̂ ^
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но указать на помещение в тексте Птолемея Эфиоппи -«под Егкптомо ffr 
{,ίίο την Αίγυπτον Αι&ιοίπα — IV , 6 и 7), в то времл как общшй местом у  
греческих и римских географов стало говорить об Эфиотгая, располо
женной «выше«> (т. е. «за?> или «выше по Ш л у ») Египта (см., налри- 
мер.‘ Herod., V II, 69— 70: Αιϋιόπων των υπέρ Αίγυπτου οικηιιένων; Thucyci. 2 4S' 
έξ Αΐ&ιοπίας τή; ύπέρ Αίγυπτου; Diod. Sic, Bibl. hisl. Ill, 3,1: τούς Αιθίοπας τοΐς 
Ояёр Αίγύχτου; Slrabo, X V II, 1, 3: ή ύπέρ αύτήν [sc. Αίγυπτον. — Α. Π .] ц των 
аШюлсоу).

Такая ж е  «картографическая?^ система ориентации проявляется и 
в трудах некоторых авторов после Птолемея, например, в анонимном 
«Сокращенном изложении географии» (после V в, н, э,).

Если мы обратимся к  русскому материалу, то в отлшше от уже  
рассматривавшегося оСписка русских городов дальних и ближних«> гео
графическое произведение конца X V I в. «Книга Большому Чертежу<^, 
построенная, к а к  говорит уже само название, на основе картографиче
ского материала, пронизана в значительной степени вторичной систе
мой ориентации, выдавая  пользование картой (к  тому же, по-видимому, 
юж н о - ори ент ир о ван ной),

По-птолемеевски картограф11чны многие географические произве
дения мусульманских средневековых авторов, испытавших влияние 
Птолемея. Такова, например, «Книга картины Зем ли» ал-Хореами пер
вой половины IX  в. и некоторых последующих арабских авторов (Крач- 
ковский, IV , 93 и след.).

Вероятно, для всех цивилизаций закономерно постепенное разви
тие геокартографического сознания от первичной (архаической) ориен
тации в пространстве ко вторичной, обладателями которой мы сегодня, 
да и то не всегда, являемся. Недаром, видимо, наиболее полно эта вто
ричная система отразилась только на закате античности у Птолемея; 
недаром, очевидно, и Западная Европа, почти наново начавшая цикл  
накопления географических познаний, только в X V  в. оказалась в со
стоянии воспринять птолемеево картографическое наследство.

Что касается «картографичности^ современного восприятия про
странства, то его прекрасно характеризуют сетования ка то, что многие 
'ЛЮДИ не в состоянии «представить себе Гималаи где-либо еще, кроме 
как „выше’* Индии о (Jervis, 22; ср.: Ярмоленко, Роль речи, 71),

Хотя в диахроническом плане «картографическая» ориентацион
ная система (т. е. основанная на карте) следует за «хорографической^^ 

е. основанной на первичном восприятии пространства), различные 
элементы и той, и другой часто находятся на синхронном уровне в слож
ном сосуществовании. Две эти системы определенным образом прояв
ляются а геокартографических текстах: они могут переплетаться в од
ном контексте, вытеснять друг друга, переосмысляться, взаимовлиять* 
заимствоваться и т. д. Поэтому важной задачей становится вычдененае 
β географическом описании элементов того или иного способа ориенти-

feoнapmoгρaφuчeeκasi ориентация
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„»рия составляющих геокартографическую структуру данного тек. 
!!.ГпоавиТь«о оценить оту структуру -  значит верно понять и адтер. 
Гп^ГГГГг^графические сведения, заключенные в источнике.

Х  прадстиляется, что большинство произведении греко-ла^н- 
ской“  ичйо^ги (ДО П толем ея ) и европейского средневековья прониз». 
кГвосиовном первичной системой ориентации, если брать ее в главных 
L r a x :  центрическая ориентация е сильным влиянием географиче- 
ck L  примет ландшафта в качестве ориентиров. Птолемеи, все свое опй- 
сание построивший яа карте, является уникальным автором в истории 
европейской географии и в истории развития пространственной ориен
тации (ср. замечание Л. Багрова о том, что «до времени Птолемея не 
встречается определения географии как графической репрезентации 
известного мира, другими словами, того, что мы называем „картогра* 
фией“>!>; см.: Bagrow, 32).

Поскольку <!картографическое» ориентирование вызывалось и пи
талось развитием теоретических естественнонаучных дисциплин, то 
понятно, что соотношение первичной и вторичной систем ориентирова
ния зависело от степени спекулятивности географического текста, И 
здесь важным оказывается жанр произведения, его назначение» круг его 
читателей, уровень теоретической подготовленности автора, круг его ис
точников, степень самостоятельности.

Понятно, что путевые записки купца* плывущего с товаром в Кол
хиду, и теоретическое конструирование всей земной поверхности на карте 
могут дать полярно расходящиеся способы ориентации в пространстве.

Нередко бывает, что и в пределах одного сочинения сочетаются 
методы описания как первичной, так и вторичной ориентации, когда 
автор от умозрительного построения карты мира переходит к  непосред- 
^венному землеописанию. Страбон, например, в начале своей «Геогра
фии & много места уделяет обсуждению теоретических проблем геогра- 

ии мли, пытается представить форму ее обитаемой части» делает разбор 
картографической традиции ее ивображения. И  здесь несомненно нали- 
С ориентации по карте, причем, по-видимому, по карт^
употреблеивоеТчиоГ^"”* " ’ однажды проскальзывает ύπό,
н ы е Х и о п Г н ^ о  ''^одамеевском смысле [Slrabo, П, 5, 15: оЗапоД-

(К а р ф а ге н а ). .  Воз-

ковкр^тн^^х’областей^*?.^^ переходит к практическому описанию 
описывает все отнори ’ народов, он «забывает» об общей карте
рвойку„евь“ <;2 Г Г 1 Г °  находящегося в «еят-
наковец, себя как v
Страбона в значении «от η к "°б®Р®«ья (см., например,
VI. 2,18,19; Ζ ^  Τ Ι  XI 9  ̂ материка.: I, 3, 21; « .

■ ■ *· 1 :5Ш, 3 ,17 ,18 . 28; X V II, 3. 5; 7 ,19 , 23 имяогй^



^^картографическая ориентицгт

другие; «от центра ойкумены к  ее окраинам»: I, 2 ,1 ; И Л ,  3 : 5 , 23̂  Ш  Ш г 
χ ί, 14, 14; X V I, 4» 21; X V II, 3» 24 и многие другие).

Встречаются отдельные черты первичной ориентации и у  
мея. При обычном значении ύπέρ — выше по карте « севернее й 
ΐιπέρκεψαι — находиться выше по карте -  севернее, в V, 9 мы читаем: 
«Приморскую часть Колхиды (τάμένέτη. θαλάσση) населяют лааы, выше 
к̂е лежащие местности (τά δέ ΰτεερκείμενα) — манралы и народы, живу

щие в стране Экректике». «Хорографическийо характер источника это
го сведения (выше — в глубь материка от побережья — в данном случав 
восточнее) остался непереработанным и чуждым для Птолемея релик
том первичной системы ориентации (ср, ύπέρ и ύττερκειμαι в совершенно 
«хорографическокг<^ смысле в приложении к  той же местности у Стра
бона: V I, 2, 18, 19; 3, 4; 4, 2; X I I ,  3, 17), Такой же непоследовательностью 

, географа можно объяснить обозначение положения Эфиопии то <>за Егип- 
томо {ή μετά την Αίγυπτον Αίϋιοπία — IV , 5), το 9Под Египтом» (ή ϋπό την 
Αίγυπτον Αΐ&ιοπία — IV , 6 , 7).

Интересны судьбы текстов, отражающих систему первичной ориен
тации в процессе их восприятия и переработки, когда воспринимающий 
субъект ориентируется «картографическио. Особенности такого переос
мысления наглядно выступают при переложении текста, созданного в 
рамках одной системы ориентации, средствами другой системы, напри
мер, на карту. Так, Acgyplus Superior и Inferior («Верхний» и «Нижний» по 
течению Нила в античном «хорографическом^ восприятии) иаобра- 
жаются на средневековых восточноориентированных картах таким об
разом, что Верхний Египет помещен на правом, восточном берегу Нила 
(выше по карте), а Нижний — на левом (см., например, карту Беата 
776 г. н. э.: Miller, Маррас mundi, I)» или для того, чтобы сохранить реаль
ное их расположеьгие по течению Нила и в то же время правильно, как  
казалось авторам карт, передать значение Superior, верховья Нила отно
сили далеко на восток (выше по карте), и оказывалось, что течение его 
направлено почти с востока на запад (см., например, на Псалтырской 
нарте из Лондона X I I I  в. и Коттонианской карте X I—X I I  вв.: Miller,. 
^̂ appac mundi, 11. ТаГ. 1. 10).

В таком же духе выдержано объяснение названий Тирренского и 
Адриатического морей, которые в античности часто назывались «Н иж
ним о и «Верхним», — объяснение, данное средневековым автором 
Исидором Севильским (V I в.): «--.а positrone coeli ul Superum et Мсгиш

quod sii oricns» superior, occidcns inferior» (Jsid. Ong, ΧΠί» Ιό. 7). И  здесь 
термины ориентации одной культуры (этрусско^римской) осмысливают
ся в понятиях иной, христршнской, где общесакральная и картографи- 
^̂ еская ориентация на восток задавала другую систему координат.

Любопытны в этом смысле северноориентирующий картографи- 
'1еский комментарий архиепископа Фессалоникского Евстафия (Х П  
к тексту Дионисия Периэгета, дающего описание Земли в терминах пер-
id — 476



^ „^„м ы  i l l  в и. S.). и восточяоориеытирующее истолковави, 
м?ст ем «КИМ ис!;яедователем Милларом (G G M , П, ц о л ^ '  

п Г 1з Т 2з Г м й 1ег, Маррас raundi. V I. 101). Разумеется, ни  Евстафий, нв 
Ш « е р ^  правы, навязывая свое ^картографическое, ориентирована. 
^ > о г р а ф « ^ к о м у . описанию Дионисия.

Значение карт ограф ии в архаических обществах

Преобладание элементов первичной ориентации в античных ис
точниках доптолемеевекого периода ставит вопрос о той роли, котору» 
играли в жизйи античного обществе карты , а т а кж е  о степени их рас- 
пространенности. Представляется, что не правы те исследователи, кото- 
рые отводят картам слишком большое место в различны х сторонах 
духовной и материальной культуры общества, сближая восприятие кар
ты человеком античности с современным и не видя специфики в ее 
функционировании.

Уже высказывалось мнение о том, что «напрасно мы пытаемся в 
каждом крупном географе древности видеть одновременно и картосо* 
ставителя» (Шибанов» 146). Мне такж е представляется, что карта как 
способ ориентирования на местности никогда не имела для древнего 
человека такого значения, какое имело словесное описание, отображаю
щее географическое пространство в конкретно-чувственных, «хорогра
фических & категориях.

Посмотрим, какова была функциональная и целевая направлен
ность, например, античных карт, сведения о которых сохранились в антич
ной литературе (см.; Подосинов, Античная картограф ия, 61— 70). Уже 
сам факт, что античные карты почти не дошли до нас, а указания на 
них случайны и немногочисленны (ср.; Nordcnskiold, 1 sqq.)> -говорит о 
малой их распространенности в античности. Большая часть карт, о су
ществовании которых нам известно, имела сакральный, политико-пропа- 
гандистскии или дидактически-иллюстративный характер.

вь1гравированная на м ед и 'кар та  Аристагора 
ДО н. э.), которую тот привез с собой в Спарту и 

^ выступить против персов (Herod. V, 49, 97);
(Aeiian Var которой Алкивиад отыскивал АттйкУ

фигурирующая в комедии Аристофана 
ок. 287 г L  в ? i  °  “ врты Теофраста (У«·
с М ;^ем  «  к о л о ^ а д е  по соседстзУ
друзья рассматоипйп Варрон упоминает о том» что ег
(inparictepiciamlialiam” Италии на стене какого-то хР«^

вл»блелн'ая ж е ^ Г н а 'п ^ Г ;  «л"ком походе, что ояа и з у ч ^  моему избраннику, оказавш ем уся  в д» 
личные страны (Prop. IV 3 карту, где изображены Р

Часть I  Г. Сравнительно-исторический анал„,
 ___ ______ ——  —— "' ----------   



Такого рода была, по моему мнению, и карте Марка ВипеанйЯ 
Агриппы, выставленная Августом пооле смерти Агрнппы в портике 
gro имени для публичного обозрения (Plin. NH, Щ, 17), а такж е карта 
йира, за обладание которой сенатор Метий Помпузиан был казкев  
Домицианом, увидевшим в этом стремление захватить власть над ми
ром {карта была нарисована на коже и на стене ванной) (Suelon. Domic., 
10, Ою Cass. LXVH, 12).

В пропагандистско-декоративных целях был воздвигизгг так назы
ваемый капитолийский план Рима, начертанный на мраморных плитах 
в конце I I  —  начале I I I  в, н. э. (Kubilschek, Karlen, 2020— 2038), а также  
карта, выложенная на мозаичном полу храма в Мадабе (середина V I в.) 
(Ibidem, 204̂ 1— 2046)* О карте (orfais depiclus)» необходимой для обучения 
юношества, упоминает оратор Эвмений, призывавший в 297 г, н, э. вос
становить школы в его родном городе Аугустодуне, разрушенном неза
долго до этого варварами-галлами (Томсон Д ж . О., 517), а карта, состав
ленная на основе данных Дионисия Периэгета, служила учебным 
пособием и иллюстрацией для лучшего усвоения учащимися «Космо
графии» Ю лия Гонория (Cassiod, Dc insL div,, 25: «Deinde pinacem Dionysji 
discilc brcviler comprchcnsum..- ul quod auribus in supra dicio libro (Julii Honorii. — 
A, I I . ) pcrcipilur» paene oculis intuentibns videre possilis5>),

По'видимому, столь ж е вульгарно-научными, используемыми в учеб
но-демонстрационных целях, были и многочисленные круглые карты  
Земли, омываемой океаном» послужившие объектом насмешек для Ге
родота и Аристотеля (Herod. IV , 36; ArisioU Meteor. II» 5, 13)- Карты Косьмы 
Икдикоплова должны были иллюстрировать екиниеподобное, основан
ное на Библии, устройство космоса.

Иллюстративно-прикладной и политико-пропагандистский харак
тер перечисленных выше карт делал их непригодными для использова
ния в бытовой, торговой, военно-административной и прочей практиче
ской деятельности; невероятно также употребление их как  источника 
для составления географических описаний, которые, как я пытался по
казать выше, оперируют понятиями первичной системы ориентации в 
пространстве, независимой от карт.

Томас Джефферсон в 1785 г. в «Заметках о штате Виргиния» пи
сал: «Изучение карты Виргинии дает лучшее представление о геогра
фии ее рек, чем любое письменное описание» (Джефферсон Т. Авто
биография, Заметки о штате Виргиния. Л ., 1990. С. 103). Иное отношение 
к карте было в древности.

Показателен в атом плане апизод из комедии Аристофана «Обла
ка» (см.: Arisloph. Nubes, 202— 2 17 ). Один из персонажей комедии Стреп- 
сиад приходит в «мыслильню» Сократа, и у̂ 1еник Сократа рассказывает 

о разных науках:

ориентацш

20*



Часть IL  Сраепительпо исторический

Уненигс

202 А  зто геометрия.
Ст репсиад

К  чему она? 
Учеиик

Чтоб мерить землю.
Стрепсиад

Понял я. Надельную? 
Ученик

Ничуть, всю землю.
Стрепсиад

Очень хорошо, дружок! 
Народная наука и полезная.

Ученик
А здесь — изображенье всей вселенной. Вот 
Афины. Видишь?

Стрепсиад
Пустяки, не верю я: 

Присяжных здесь не видно заседателей.
Ученик

А дальше, будь уверен, это — Аттика.
Стрепсиад 

210 Киккина где ж, село мое родимое?
Ученик

Там, позади. А вот — Эвбея, видишь ты,
Как вытянулась узкая и длинная.

Стрепсиад 
Да растянули мы с Периклом бедную.
Но где же Лакедемон?

Ученик

Где он? Вот он где! 
Стрепсиад 

Бок о бок с нами? Позаботьтесь, милые.
От наших мест убрать его подалее.

Ученик
Никак нельзя!

Стрепсиад
'5ас не ровен, поплатитесь!

(П ерев. А . П иот ровского)

ИнТбрв^но Что ΤίΏπ̂ Λ
очевидно, пустых и
нированных β Сократе и рг Деятельности софистов, персониф

Рате и его «мыслильне», 1Сарта стоит в одном рЯДУ



реокарто^рафическая ориентация

Ηα>·^ΗυΜΗ исследованиями, как намерение с помощью еюска яриола 
блошиных ног, определение природы комариного писка, изучение гл г̂- 
бка Тартара, подсчет звезд на небе и другое. Это рядоположение 
тельствует об отношении к карте как несерьезному и а практической 
зкизни ненужному предмету, который является сугубо наухшьш делогй 
нескольких чудаков-интеллектуалов, Стрепсиад еще готов принять «гео-** 
щетрию» к а к  науку нарезывания наделов, там она понятна и, видимо> 
обычна» но к а к  только речь зашла о карте «всей з е м л и о п  уже саркас^ 
тическй замечает: «Народная наука и полезная о (ср» замечание А . Бю* 
лера о практической пользе средневековых таррае muncli: «KeinPilgorhatle 
jc scincn Weg ins Heilige Land gefunden, hatte cr sich anhaod einer soichcn Клгш 
oficmicrl» — Biihlcr, 470).

Характерно, что ни в античности, ни в исламе, ни в Индии не суще
ствовало специального слова, обозначающего «карту» (см,: Siroar, 
Cariography, 60: «The absence of any special Sanskrit word [for a map, — A . Л»] 
raises liic quaestion wJielher niap drawing was at all known lo the Indian»; ср.; History 
of Cariography, II, 1,7; 313), хотя это и не мешало, когда нужно, попытаться 
графически изобразить географическую ситуацию.

Так, Плутарх рассказывает об обстановке в Афинах, вызванной экс
педицией Н икия  и Алкивиада в Сицилию. В связи с авантюрнымрх пла^ 
нами Алкивиада по захвату Сицилии, а затем Карфагена, Ливии, Ита
лии и Пелопоннеса, по словам Плутарха, в Афинах возник тшсой ажиотаж, 
что можно было наблюдать «многих людей в палестрах и лоджиях, ри
сующих [на песке] очертания (td σχπμα) острова [Сицилии] и расположе
ние (ϋέσιν) Ливии и Карфагена^ (Plutarch. Alcib. 17, 2— 3).

Существует мнение (см„ например: Uhden, Grundlagen, Z—6, 17;
Kish, 18; History of Cariography, 1, 105, 138— 139,201,209,252^256), что в ан^ 
тичности составлялись такж е карты, обслуживающие нужды навига
ции и сухопутных путешествий (купцов, военных, чиновников, путеше
ственников и т. д.). Здесь имеются в виду периплы, периоды, периэгезы, 
будто бы имевшие, помимо описательного текста, еще и карты наподо
бие средневековых портолан (на римской почве таковыми были итине- 
рарии — путеводители).

Вопрос этот сложный и пока трудноразрешимьгй, поскольку такие 
«арты в отличие от текстов до нас не дошли, а термины, обозначающие 
эти виды географической продукции, дают возможность трактовать ίΐχ  
двояким образом. Так, напримерг Амброзий рассказывает, что «солдат, 
отправляющийся в поход, получает от военачальника итинерарий?^ (niiles,.

ingreditur iier,.. iiinerarium ab imperatore accipiu Anibros. In psalm. 118, 5, 2). 
Имеется ли тут в виду карта или словесное описание, остается неясным 
(ср. также: Lainprid, Vila Alex. V, 45). Существует сводка терминологии, 
хорошо показывающая смешение понятий τιερίοδος, ιτερίπλονς, περιι^ησις^ 

πινακιον в греческой географической литературе (см.: Berger,249IL>; 
β римской литературе та же картина — карту можно подозревать дод̂



------------------ forma, orbis picms, sphaera, но ни одвд
йногини Широко распространенное в латииоязыч.
BS внх не ■^Р“ “® °^ °7 „ „ е  тар<Ф>атипс1| -  «карта мира» (оно впервые 
«ой Е у п .  dc S. Riquier, см.: Rubcrg, 553) так-
употреблено ою 8 .^^  ̂ смыслах -  литературном и графине-

с^летельствует следующее вы сказы вание П а у л и н а  Мино-
ш ты  в РгГтрактате «ОетаратшкН» (1831 г.): «Requirilur autem тара duplex. 
S “ e Гяспршгс. Ncc илш sine aUero putes sufficere, qum pictura sme scriptuu 
T o vtc  asTc" regna confuse demoMtral. scriptura vero non tamen sufficemer sine 
S S o  picurf provincianim confmia per yanas partes cell s.c delcrmml, ul quasi 
aLculumconspicivalcant. (кит. no: van den Brincken, descobcretur.,.,.
261: ср.; Eadem. Fines, 115— 116).

Сохранившиеся периплы и итинерарии, судя по пврвичнои систе
ме ориентации, отраженной в яих, говорят скорее об их чисто литера- 
турты характере (Ivliller, Itineraria, LIV— LXVil; Bagrov, History of Cartography,
61—62; Nordcnskiolcl» 3).

Так же сложен вопрос о картах, принадлежащих к  сфере научной 
картографии. Речь идет о картографической деятельности Эратосфена, 
Гиппарха, Страбона, Марина Тирского, Птолемея и некоторых других. 
Здесь упомяну лишь об известном в науке споре о том» является ли 
Птолемей автором своих карт или он только написал руководство по 
их составлению (см. об этом: Bagrov, Hisiory of Cartography, 34 sqq.). Если 
учесть, что под сомнение ставится Птолемей — единственный предста
витель греческой геокартографической науки, произведения которого 
сопровождались картами (хотя и в поздниз^ рукописях) и текст которо
го ясно указывает на северноориентированную карту, то эта спорность 
легко экстраполируется на его предшественников.

Так, Ф. А. Шибанов (144— 145) ставит под сомнение существова' 
ние карт у Эратосфена, Гиппарха, Марина Тирского и Птолемея и выс
казывает предположение, «не имел ли термин „карта“ (географическая) 
в Древней Греции к  Риме, кроме обычного в нашем понимании, какое- 
нибудь иное значение? Например, не применялся ли этот термин к  спе* 
циальаьш географическим текстам-сочинениям». В. Ф . Адлер (258) 

^работы таких историков, как Геродот» Фукидид, Ксенофонт» 

rirnLtb Полибий» в трудах которых заключалось много
"О-^ВДИМОМУ, снабжены картами» (про- 

“ 45 185-186; Miller, Маррае mundi, VI.

ния в^ГкГотой"^!^■ тексту перед картой, приоритет описа-
научаой геогоаЛии проявляющийся в античной о п и с а т е л ь н о й  и

отличительную особенность 

А . ™ ч е к к о  S  ^  плане едва ли «Р«в
чески предшествует описаниш’т ' Г  фактовописанию» (Исаченко, 16). Так ж е думает А . В. По-

Часть II·  Срав^^^лтельно исторический анолц^
____ _______ _____ ____________ __



реокар>71ографическая ориентация
____________ ____ _____ _______ _

^„®^ес0вм и L p T M  ««< = Р е д с 4 Г ^ ; ч Т н Л "

графии» (Постников, 3, 4 7 -4 8 ) .  Работы последних десятилетий показы- 
ашот однако, что вечное для истории географии противопоставлетае 
текста и карты, литературного изложения маршрута й его графического 
р й с у н к а .  лоции и морской карты являло в античности несомненное вре- 
восходство и  первенство текста над картой, непосрсдственво-чувотвен- 
ного восприятия пространства над его абстрактао^картографическ1Ш  
изображением (см.: Подосинов, Картографический принцип, 22-~4 5  ̂Он 
же, Из истории представлений, 1 4 7 -1 6 6 ; Он же, Картография в Вйзай^ 
тии, 43— 48; Подосинов/Чекин, 205— 216; Janni; Broderscn).

Недавние работы по истории картографии в других архаическкзс 
обществах, в частности, в исламской и индийской культурах, показывают, 
что приоритет текста над картой присущ и этим культурам. Так, Ахмет 
Карамустафа во I I  томе «Tlie History of Cartography «> указывает на дидай- 
тико-иллюстративную функцию большинства карт в исламском мире, 
которые почти всегда составляют лишь часть текста* Признавая суще
ствование отдельных картографических артефактов, которые служили 
научно-политической элите общества (астрономам, астрологам, капита
нам, политическим деятелям), он отмечает: «Nonclheless, we very rarely find 
hard historical evidence for the receplion of maps in Islamic society (History of 
Cariography, II, 1, A— 5). К а к  и в случае с Птолемеем (см. выше), в арабско- 
исламской картографии отмечается разрыв между развитием матема
тико-астрономического инструментария для создания небесной и зем
ной картографии и картографической практикой (см.: Ibidem, 7: «...little 
or no attempt was made to translate the existing theoretical knowledge into cartographic 
practice»). Д аж е в Османской империи (X V —X V III  вв.), в которой аппа
рат управления и размеры государства как бы предполагали практи
ческое использование картографии, с трудом можно найти следы употреб
ления карт; все необходимые данные сосредотачивались в литературны>х 
текстах ( I b i d e m ,  209: ^Thc major routes of the s t a t e ’s  sophisticated courier andposticg- 
‘‘taiion network were registered in verbal itineraries only>>; cp,: Ibidem, 90).

Так ж е и в индийской цивилизации: до X V II  в, нет ни одной то
пографической карты, плана города и л и  морской карты, что вызыва^ 
удивление специалистов, знающх1х об огромном вкладе древних 
ues в развитие астрономии, геометрии и математики (см.; Ibidem, 295: 
«That ihis should be so is a matter of wonder, given todm s m a j o r  contnbutions to 
astronomy, geometry, and other branches of mathemalics aad the remarkabiy creative
exuberance of its culture»). т,о,мг<т

Признание предпочтения карты тексту позволяет ио-новому взм я- 
нуть „а многие аспекты географической мысли и п р у т и к и  в архаиче
ских обществах (Подосинов, Античная картография, 66— в»).



Часть И . Сравнительно-исторический, анализ
@16 ______________________________ _

Правило, именпо к  р \  , по измерению и уточнению положения
р м л м 1ыГчастей Римской империи (History of Cartography, 1,207; Nicolei, 
? 1 ™ )  Когда говорят об Агриппе ка к  географе, то имеют в виду глав- 
"ым образом его .^арту. Огромная литература посвящена спорам о том. 
как она выглядела (высказывались мнения, что она была круглой фор. 
мы. четырехугольной, овальной): какова была ее ориентация (одни сча- 
тают, что южная, другие — восточная, третьи — северная); каковы были 
ее источники (воспроизведение научной карты Эратосфена или обще
распространенные круглые); какое влияние оказала она на последую
щую римскую и средневековую картографию (делались попы тки то одну, 
то другую средневековую карту возводить к  карте Агриппы  к а к  к  про
тотипу) и т. д. (см. работы К . Мюлленхофа, И , Парча, Е. Шведера, Е> Фи- 
липпи, О, Купца, К . Миллера, Д. Детлефсена, В. Кубичека, А . Клотца, 
Р. Удена, П, Шнабеля, Д ж . Мэрфи, К . Бродерзена, И . В, Пьянкова и др.; 
последний обзор мнений см.: Brodersen, 268—‘287).

По моему мнению, главной целью и итогом деятельности Агриппы  
было не составление карты, а создание литературного (в духе всей гео
графической литературы античности) труда, содержащего всю ту массу 
географических сведений^ которую он смог собрать по поручению Авгу
ста, используя свое высокое положение при дворе императора.

О «хорографическом» в нашем понимании характере произведе
ния говорит прежде всего само название труда — «Хорография», — на 
основе которого Август после смерти Агриппы распорядился изгото
вить карту (Plin. NH, ΙΠ, 17). Заметим, что Август выполнил это предприя
тие <>сх (Icsiinalionc 01 commcntariis М. Agrippaco (т. е. по решению, завеща
нию и запискам Агриппы). Нет никаких оснований считать, что слово 
commcmarii означает лишь какие-то заметки, необработанный, подготови
тельный материал для чего-то другого, например, карты . Вспомним на
звание знаменитого труда Гая Юлия Цезаря «Commenlarii belli Gallic^.*.

Принимая во внимание отсутствие в римских образованных кру^ 
гах какого-либо серьезного интереса к  научно обоснованным картам 

ратосфена (если таковая имелась) и практические цели, 
Агриппои и Августом в плане географического освоения 

ГЯТ1 Римской империи, было бы странным предпола-
108 научную ценность этой карты (иначе думает Пьянков,
моментам: предназначение ее сводилось к  следующим

о«.оД’ и Т ^ Г а Г Г с Г д Г ™
точка зрения ф ункций

Р но высказывалась; см., например: Томсон, 462);



3) с л у ж и л а  в известной мере иллюстрацией к  описательному ввг
.яанту .Х о р о гр а ф и и .;

4) в ы с т а в л я л а с ь  к а к  диковинная достопримечательность^
В ЯНОМ с л у ч а е  трудно было бы объяснить использование труда  

дгрйппы в сочинениях многих последующих авторов, В самом деле^ 
делегко в о о б р а зи т ь  себе Страбона, Мелу» Плиния или римских чйковни- 
j^oBt з н а ч и т е л ь н о  позж е составивших на основании «Хорографиио· 
P ĵnensuraiio provinciarum и  Divisio orbis lerrarum, часами стоящими в порти
ке и п е р еп и сы в а ю щ и м и  те или иные данные карты. Это обстоятельство» 
а также многочисленность и подробность сведений (даются цифры и  
довольно длинные описания, присутствие которых на карте трудно пред
ставить) приводили к  различным предположениям о том, что, вероятно, 
сущ ествовали  «карманные экземпляры^> этой карты, снабженные к р а т 
кими пояснительными текстами, или что собранные Агрицпой доку
менты, послуживш ие основой для составления карты, та кж е  были изда
на А в гу с т о м  в виде справочника к  картам и т. д,, и т , п, (Томсон Д ж . О., 
460—461; ср, такж е : Бльницкий, Знания, 170).

Надуманность и беспочвенность подобных объяснений, не имею
щих реальной основы в римской географической практике, очевидны. 
Поэтому едва ли можно считать кар ту Агриппы произведением прак
тической картограф ии, основанным на сети дорог» к а к  думает О, Д илке  
(History of Cartography, I, 209); скорее «Хорография» Агриппы, а не карта 
настоящий итог его многолетней деятельности (ср.: Brodersen, 285: автор 
совершенно отрицает существование карты Агриппы , считая, что в рим
ском портике была выставлена надпись, содержащая текст «Хорогра- 
фии»).

Такого ж е  вторичного порядка, возможно, и некоторые карты  к  
произведениям рим ских авторов» которыми изобилуют средневековые 
экземпляры Саллюстия, Мелы, Макробия, Оросия и др. Поэтому следует 
с осторожностью относиться к  исследованию К . Миллера, видящего в 
этих картах результат деятельности самих античных авторов и на этом  
основании делающего ряд далеко идущих выводов об истории римской  
картографии (M iller, Маррае mundi, V I, passira). Принципиально «хорогра- 
фический» характер географического творчества можно усматривать и 
в сочинения^х ряда средневековых западноевропейских авторов (см ., 
например, Мельникова, Географи^геские представления, 125— 126; ср.; 
Она же» Образ мира, 15— 19; 51— 67; 135— 147).

«Хорографичность» большинства античных и средневековых ис- 
'Очников, содержащих географические описания, подводит к  постанов- 
ке ряда проблем, важнейш ими из которых являются, на мой взгляд, сле
дующие.

Восприятие пространства в архаичных культзфах имело свою спе- 
‘̂ ифику, которая выражалась в «хоро гр а ф и ч еско м п р и н ц и п и ал ь н о  
^^антикартографическом» характере видения мира.

ориентация 0^7



Часть П. Сравнатеяьао-историкеский a,uuiu3
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в связи с втш  требует пересмотра устоявшийся в науке взгляд на 
н « ,~ р т ы .< .с н о е ы  дл« многих географических произведений др^^.

Вопрос об ориентации древних карт чаще всего не может быть ре. 
шен исходя из употроблевия древвими авторш и предлогов со аначенв- 
ем «выше» и «ниже», выражений «оправа», «слева» и т. д. Кстати, именно 
па анализе этих выражений в текстах римских авторов построены в 
основном выводы К . Миллера о будто бы восточной ориентации рим- 
ских карт. Показательно, что Миллер прйзнает существование таких 
карт у большинства древнеримских и средневековых авторов, именно: 
у Витрувия, Саллюстия, Тацита, авторов «Demensuratio provinciarum» и 
c D i v i b i o  o r b i s  lerrarum», Курцйя Руфа, Мелы, Плиния Старшего, Гигина 
Младшего, Фронтина, Дионисия Периэгета, Солина, Аммиана Марцелли- 
на, Авиена, Августина, Юлия Гонория, Оросия, Присдиана, Иордана, Иси
дора Севильского, Равеннского анонима и др. (МШег, Маррае mundi, V!, 
144— 145).

Очевидно, что на протяжении многих веков, если не тысячелетий, 
единственным надежным и удобным справочником для путешествен
ников, военных и купцов были упоминавшиеся выше периплы и итине- 
рарии, средневековые текстовые портоланы, позднейшие лоции, описы
вавшие путь в вербальной форме. В качестве иллюстрацию приведу 
эпиграмму Кринагора из Митилены (Лесбос), написанную ок. 26 г, до 
н* э., когда автор собирался отправиться с посольством в Рим:

«Плыть снаряжаюсь в Италию: я ведь к товарищам еду, —
Лол toe время уже с икми я был разлучен

Нужен для плаванья мне проводник, чтобы прямо к Кигсладским 
Вел островам, а потом в древнюю Схерлю вел.

О I1OM0J и мне, Менипп, написавший о плаваньи кни1у .
Ведь географию всю ть[ в совершенстве постиг«>

(AnthoL Pal. IX , 559; 
перев, Ю . Ш ульца )

°  внутреннего моря» (Περίπλους της έντός
лом i n  географом из Пергамона Менип-
ппоето питпп последние строки эпиграммы — не
τΓ οη^ μ Ζ «акой-то реальный навигационный смысл,
лось с noMomt,m ® пользу ТОГО, что плавание осуществля
лось с помощью оцисаных» периплов, а не карт.



Глава 8. «ТЕМРШМ» И «TEMPUS»: ПРОСТРАНГТВЛ 
И ВРЕМЯ В АРХАИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ

«То, что оишо яеба. то, что июке ммян, то, чтомсжду 
ними обоими -  „ОЖДУ вебом „
зывают прошедшим, настоящим и будуишм, — ато 
вплетено в пространстпо>,

<^Врихадарапьлка‘̂ панишада». /Я , 5 ,4
( лер^а А, Я, Сь\ркит)

Общие замечания

Время и его характеристики не относятся прямо к  предмету рас
смотрения данной работы, однако некоторые аспекты временных кате
горий оказываются непосредственно вовлеченными в каши размышле
ния об ориентации по странам света (о пространстве и времени в 
общефилософском плане см. работы: Reichenbach; Grunbaum, Koiaja, Ахун
дов и др.). Ещ е Ройтер отмечал, что «время для исследователя религии 
предстает тесно связанным с пространством. Оба дают возможность 
проявлению религиозного, оба служат отграничению сакрального от 
профаныогоо (Reuter, 8).

О близости пространственных (спатиальных) и временных (темпо
ральных) категорий в архаических культурах говорят многие исследо
ватели (см., например: Kolaja, 15— 16)► «В мифах о первотворении рас
членяется Хаос, но само представление о Хаосе должно быть результатом 
предшествующих сложных мыслительных одерадий. Результатами оде- 
рации отделения становятся пространство и время: мир обретает меру 
и ритм. Он становится доступным счету, измерению, соотнесению, в ко
нечном итоге —  познанию^ (Львова и др*, 99; ср. О. Я, Серов в: Кален
дарь, 3: «Собственно, сами культуры и возникали как  результат упоря
дочения — придания меры, расстановки границ и вех в пространстве, 
времени, обществе. Все три названные категории взаимосвязаны»).

Попы тки создания календарей возникли очень рано; уже в конце 
нижнего палеолита обнаруживаются знаки на различных предметах *— 
зарубки, насечки, ям ки , точки, фигуры типа креста, круга и четырех
угольника, которые исследователи относят к  календарным графикам 
(Фролов, Происхомд^ение календаря, 8).

По мнению многих исследователей, при том, что категории време
ни и пространства часто имеют один и тот же источник лроисхождения. 
пространственные представления человека генетически более ранние, 

временные (Kolaja, 6). Е. М . Мелетинский отмечал, что «более чет
кая пространственная модель космоса в развитых мифологиях Kopjge- 
^«РУет с менее четким представлением о границах мифического вр^
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сравнительно поздно приобретает представление о времени. М . Д . Ахув- 
д™ в этой связи замечает: «Возможно, это связало с особенностью про- 
вдсса эволюции, развившей чувство пространства раньше чувства вре- 
м ени Это сказывается и в том  ф акте* что очень д о л г о  ребен ок , 
прэдставляя время, фактически оперирует пр остранственн ы м и  отноше^ 
нилмие> {А хундов. 31). О пространственной стр ук тур е  о см ы с лен и я  прош 
лого . настоящ его и будущ его, т. е. времени, гов ор я т  и соврем енны е ис
следования в области нейрохирургии  и п с и х о л о ги и  (с м .,  например: 
Брагина/Доброхотова, Асимметрия, 137-^149; ср. та к ж е : Ярмоленко, К  
соотношению, 204— 206).

Известно, что многие предлоги и наречия, отражавшие изначально 
пространственные отношения, приобретают позже дополнительный вре
менной смысл (ср., например, «перед«>, «до*, «при«>, «во, лат. post,ante, 
нем. vof, ласЬ и т. д.). Латинское слово finis означает и пространствен
ный оконец^, йкрайо, «предел», «границу^, и временной «конед^, 
«завершением. Такова же судьба сходных терминов в других древних 
культурах и языках. И . П. Вейнберг отмечает, что др-евр. слово r*fs6a 
означает «первый, передний, предшествующий в пространстве и време
ни слова hSsi — ha?6l —* «половина, середина пространства и времени 
слова 'ahor —  'alier —  ’atiSron — ahSrit — «сзади, позади, задняя часть и 
потом, позже, будущее, конец, исход, потомством (Вейнберг, Рождение, 
270). М. Хар^Эль (Har-El, 19—20) обнаруживает в ветхозаветном слове 
kedem (перед, вобток) значение «прежний, древний» (см.: Dcul 33>27;Ps 
55, 20; 68, 34; 74> 12, Hab, 1,12). О «спатиализации<> времени и «темпора- 
лиаации» пространства на материале древне германских языков недав- 
но писала Т, В. Топорова, которая считает, что «неразрывность простраН' 
ства и времени в архаической модели мира проявляется в их способности 
к  перетеканию, взаимопроникновению, перевоплощению друг в другая 
(Топорова, 20—22), А, Я. Гуревич, изучив представления о времени в 
средневековой Европе, отмечал, что вплоть до Χ ΙΠ  в. «время восприни* 
малось в значительной степени пространственно(Гуревич, Представ* 
ление о времени, 189).

соответствует ® части, цикличность времени
зи понятий Фическом представлении кругу (см. о языковой свя-
ский 911 я ® ««Доевропейских культурах: Маков-
том Напомню в ~  квадрату, часто со вписанным в него крес-
«НРОВЫХ эпох четырех « г  -  индийских
щихся престум ы ГсоГрш Тн^ш   ̂ (Критаюги) и кончаю-μ у ым современным «черным» веком (Калиюгой), в *Ма-

Чй£ть // Сравнительно-исторический,
^20 -  ___ _ —̂ ^



«  οΓ£Λ/Ρί^5 ;̂ Простринство и еррмя
Ш

хабхврате» (ТП. 187, 2 6 - 3 8 )  включает в с^бя цввтовуто хараК7ери«яжу, 
в  к о т о р о й  наряду е темпоральным отражается символика как впра (с&· 
„ а а л ь н ы й  аспект), так и стран света (спатиальяый аспект)

Как пространство могло измеряться изоморфным ему человаческим 
т е л о м  (см. последний раздел 1 - й  главы I I  части), так и  в определении 
временных параметров могло участвовать тело человетш <ом.: Брагин
ская, Календарь, 6 1 4 :  «соматический зооморфный или антротоморф- 
ный к а л е н д а р ь  — это лишь частный случай общего закона отождеств- 
л е н и я  единиц календарного цикла с  различными алемегггами космош?^}. 
По э т н о г р а ф и ч е с к и м  данным, таджики на территории Памира вели счет 
времени так: от зимнего солнцестояния до летнего солнце, а с ним и 
время, «движутся^ от подошвы до головы человека, вторые иолгода — в 
обратном направлении. Поэтому, скажем, время весенних сельскозго- 
зяйственных работ обозначалось как  период «от подошвы до сердца» 
(см. подробнее: Рахимов, 74— 78).

Д ви ж ен ие  соли.ца к а к  общ ая мера времени и прост ранст ва

И так, пространство и время — две тесно связанные категории кос
мического и человеческого бытия. Недаром М, М. Бахтин ввел широка 
пользующийся ныне признанием термин «хронотоп», означающий един
ство и взаимосвязь пространства и времени (Бахтин» 234). Мне кажется, 
нигде эта связь не проявляется так отчетливо и ясно, как в ориентации 
по странам света, устанавливаемой по движению солнца. «Поскольку 
время [в древних культурах, — А . П .] понималось конкретно и в глубо
кой взаимосвязи с пространством, расположение во времени закономер
но соотносилось с положением в пространстве. Это хорошо видно из 
соотнесения востока (места солнечного восхода) с утром, весной, нача
лом; запада (места захода солнца) — с вечером, осенью, концом» (Львова 
и др., 50).

Глубоко символично и в то же время закономерно, что латинское 
слово icmpus — «время» — скорее всего, этимологически родственно ла
тинскому слову templum — «храм, пространство на земле и на небе, сак
рально отграниченное авгуром» (Usener, 191— 192* MGler W, Kreis, 37 3̂9; 
Элнаде, Священное, 50— 53; ср., однако: Wdnstock,Templum, 103, который 
не видит семантической связи между временем и templum; о существо
вании в индоевропейских языках связи между понятиями времени и 
места см,: Маковский, 93). С латинским соответствием templum и tempus 
сравнивает В. Е. Владыкин удмуртские слова «дор» (пространство) и 
«дыр» (время) (Владыкин, 221).

В Китае исследователи устанавливают неразрывное единство про
странства и времени как  двух атрибутов единой Вселенной (космоса) 
даже ка терминологическом уровне (ем, подробнее: Кобзев, Учение Ван 
камина. 162— 163). Так, термин тлнь —  <̂ небо» имел как  простран-
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/ «,.п^оаиство над головой»), так и временное («день, 
отвеняоезнач<?1ш е (^ п р ^ Р  означающее «Вселенную» гой

GCSDH, время мепоглифой, первый из которых означает «про-

" C " ? S S " S S p " ™ " “  · ’р“ » ™ · ·  . . « « с т · ·  " I» O W > H O T „ -
времен”  в представлениях южно-сибирских гюрков Во всех языках 
региона е с т ь  слово туе (т у ш ),  означающее: 1 ) „время . 2) „место-. По 
^ом у же принципу -  выражение одного через другое -  строились и 
другие определения хронотопа, т. е. пространства-времени в их нераз-
рывном единстве» (Львова и др.» 72).

Четыре страны света, в рамках которых сакрализуется Icmplum, 
выступают D другой своей ипостаси ка к  пром ежутки времени (ср,: 
Muller W. Kreis und Krcuz, 39: «Beide Worlc sincl die Janusgcsichtc ein und dersclbcn 
Vorsicllung. icmpium bezeichnci die raumliche, lempus die zeitlichc Wcndung cines 
raumzciilichcn Gcsichlskreisbildeso).

Мы видели, что в древнем Китае восток прямо ассоциировался с 
весной, юг с летом, запад с осенью, а север с зимой, что, по мнению Фр, Ре
ка» представляет собой не только «ein Bcispiel fiir Orlungim Raumc«, но и «cin 
B&ispicl fOr Oriung in der ZciU (Rock, Bcdeutung, 261» ср.: Торчинов, 198),

Более того, символическая классификация различных элементов 
Всего в древнем Китае вовлекала в себя почти все временные характе
ристики. Кроме четырех сезонов, ассоциируемых со странами света, с 
теми или иными направлениями горизонта связывались такж е  часы, 
дни, годы и их циклы. Так, 24 сезона года китайского календаря распре
делялись по странам света, каждая из которых была разделена на 6 ча
стей. 12 дет китайского цикла лет символизировались различными 
животными (крыса, корова, тигр, заяц, дракон, амея, лошадь, козел, обезьяна, 
курица, собака, свинья), которые по трое группировались по странам 
света и таким образом вовлекали временные отношения в простран
ственную систему (Durkheim/Mauss, 72, подробнее см. главу «Китай^> в
1 части).

Т^ о е  отождествление пространственных ориентиров с временны
ми не было единичным.

В астрологических текстах Вавилона встречаются, к а к  мы видели
различных временных отрезков (месяцев, дней и

X  Ак и принадле^
жат Аккаду, симан, ташрит и шабат ^  Амурру и т . д.; вечерняя

В  ̂Аккадом, рассветная — с Эламом и т. Д.
салиме христианских представлениях о Небесном Иеру-
видеть *вИеоуся.пим^^^^^^ Царство Божие, традиционным было

iT I S r  ‘■"Г.трое ворот, через κοτηητ,τβ J  каждая из четырех стен города имела
вели к Господу пути для разных в о з р а с т о в ·
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ворота на востоке открыты для дете1. (pueritia sive mfantia). ш  юге 
для зрелых людей (juventus), ва зададе и севере ~  для пожилых и (-тр и - 
ков (senectussiv^seneclusdecrepila) (см,: Freyiag, 139-^150; Агелисл, 155^156).

Время, или вернее -  представление о времени, порождено движб- 
дкем вообще, в самом широком философском смысле атого слова, и в 
1|астности, годовым движением Солнца, месячным движением Луны· н 
ежедневным движением Солнца но земному небосклону (естественно, 
я имею в виду видимое, а не реальное движение светил). Эти три движе
ния позволили человеку с древнейших времен научиться paayiHtiai^b год, 
месяц, сутки и .время суток. Но ведь и страны света к их различение 
обязаны тому ж е  —  восходу и заходу солнца и его движению во время 
дня по небосклону (ср.: RQke, 169— 174), Таким образом, уже здесь заложе
на тесная связь понятий пространства и времени (ср,; Rock, Zahlen-, 203)^ 

Эта связь хорошо проявляется в описании мира в «Космографии» 
Равеннского анонима (ок. 700 г. н. э.), который перечисляет различные 
местности л о «часесм дня») и «часам ночи», на которые он разделил 
мыслимую линию горизонта. Таким образом, движение Солнца и его 
временные параметры (12  horac diei и 12  horae noclis) задавали также и 
параметры пространственно-географические (картографические).

Можно, вероятно, сказать, что первоначально пространственные от
ношения движущегося по небосклону (относительно различных стран 
света) солнца породили представление о времени суток —  утро, полдень, 
вечер, ночь (Slegeman,27— 2̂8), тем не менее наблюдается и обратное воз
действие временных категорий на обозначение стран света, которые 
нередко получали свое название по временному признаку.

Аристотель заметил, что афиняне разделили свои 4 филы, подра
жая временам года. Разделив каждую из них на три фратрии, они полу
чили 12 фратрий по числу месяцев в году. Каждая фратрия имела 30 
родов по 30 человек в каждой, как  дней в месяце (Anslol. Const. Atlien.

U x .  Dem. Palm. 152, русский перевод см.: Аристотель. Афинская 
полития. Государственное устройство афинян. Μ .ί Л ., 1936. С. 113). 
Таким образом, даже социальное устройство древнего общества пытает
ся имитировать пространственно-временные отношения, существующие 
8 природе.

Выше мы уж е видели, что сама номинация стран света часто отра- 
временные ориентиры. Недаром в русском языке слово «север- 

^̂Ь1й>> часто выступало к а к  «полунощный», а «южный^ как  «полуден
ный». Ср. такж е  др,-греч. έσπέρα — «утро» и «восток», μεσημβρία 
^полдень» и «юг»; лат, meridies — «полдень^ и «юг»: лит. rytai — «утро» 
f  «восток», pieias «полдень» и «ю г., wakarai -  «вечер» и «запада.; нем.

MUtag, Abtind, Miltcraachl. В стречается  обозначение стран света и  
врем енам  год а : л и т .  ziem iei переводится и как «з и м а » ,  и  как  «с е в е р »

(Schradcr, 371).
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Г . Г =  = ? Г Г “  , . » Р «  -  . Р » . .
(подробнее см.: Голан, 1 0 8 -П 8 )^

Влияние па ориентацию по странам свата движения луны

Известно, что помимо суточного движения солнца, задававшего па- 
рамйтр J  микровремеии, следующим важным временным ориентиром 
и мерилом служила метаморфоза, происходившая с луной в течение 
месяца. Лунорный калеадарь, деливший год на вполне обозримые от- 
реаки времени, возник в большинстве архаических культур очень рано, 
а возможно, и раньше солнечного, во всяком случае, можно говорить о 
его преобладании (Календарь, 5). По мнению Б. А . Фролова» «судя по 
дошедшим до нас, изу'юнным этнографически и астрономически архаич
ным календарныдМ системам, именно с движением Луны сопряжены  
самые древние календарные единицы, а первобытная мифология мира 
к Луне в целом обращается гораздо чаще, чем Солнцу» (Фролов, Проис
хождение календаря, 12, ср. 30),

Следы таких лунарных календарей зафиксированы у китайцев, 
протоиндиГшев, вавилонян, египтян, кельтов, германцев, у народов Сиби 
ри и в других архаических культурах (Календарь, 33, 39— 59, 75— 76 
145,151, 201; Викторова, 65—68). Вероятно, неслучайно во многих куль 
турах луна (месяц) упоминается раньше солнца. Это зафиксировано, 
например, в камланиях алтайских шаманов, где традиционное обозначе
ние солнца (кун) и месяца (а!) выглядит следующим образом; а1ды 
кунуду, ai кунум, аддын κγΗΗΐη, пу адлу кунди (см. тексты в: Анохин, 68— 
70, 72, 75— 76, 79, 99,115—117; ср,: Каруновская, 35),

Это обстоятельство накладывало отпечаток на характер восприя
тия стран света и последовательность их перечисления.

Интересную работу о культурно-историческом значении ориента- 
® архаических культурах мира опубликовал в

1930 г. Фр. Рек (Rock.Bedcuiung, 255— 302). Ш  его мнению, изначалкио у 
человечества господствовала ориентационная практика, основанная на 

ν Γ  движением луны. Зарождение месяца на
ние к BocToIv^M вплоть до полнолуния на юге и затем уменьше- 
давала οηοηι,^ιΛ севере месяц не появляется совсем),
43). Эта лунапнйя ° °  странам света (ср. такж е; Мооск, 42—
запада чвпез юг и приводила к  перечислению стран света с

«· протав движения солнца. Затем 
нованная на ежеанет'^^^^^ ®“ теснила и заменила собой солярная, ос- 
Я в ™ г Г  э  на востоке и

^пад. Этому движению соответствует пере-
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с-трав света от востока к северу оо движению солнца (.воео-
дОЯЬО·

б -
ВОСТОК

1

юг
2

запад
3

о
эапод

1

север
4

север
4

Солярная ориентация Лунарная ориентация

В подтверждение этого тезиса сошлюсь на представление енисей
ских селькупов о том, что солнце «ходит» на небе «слева^ ,̂ а месяц — 
«справа», при этом левая сторона считается у селькупов светлой, правая 
же — темной (Прокофьева, Старые представления, 107).

Сравнивая перечисление стран света, особенно в сочетании их с 
цветовой символикой и образами животных, в различных культурам: 
мира, Рек  пришел к  выводу, что в основе одних перечислений лежит 
лунарная ориентация, других — солярная, третьи же демонстрируют 
переходный этап от одной к  другой- Так, китайская и древнемексикан- 
ская системы обозначения стран света показывают солярную ориента- 
цию, а скажем, древнеисландская основывалась еще на лунарной ориен
тации, Влтати, ряд исследователей приходит к  выводу, что в основе многих 
росписей на сосудах из неолитической культуры древнего Китая яншао 

тыс. до н. э.) лежат как раз лунарные календарные сюжеты 
Муthes, passim:Евсюков, Мифология, 13, 92— 109),

Естественно, что при лунарной ориентации и отождествление возра- 
с'га человека со странами света должно было следовать западно-восточ
ному движению (рождение и детство на западе, зрелость на юге, старость 
иа востоке и смерть на севере), в отличие от солярной, противоположной 
символики (восток — юность, юг — зрелость и т. д.)^

Со временем солярный календарь вытеснил дунарный; причиной 
дослужили, по видимому, потребности усложнявшегося производящего 
хозяйства, которые надежнее удовлетворялись с помощью ориентиров 
движения Солнца (Фролов, Происхождение календаря, 30).
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Прошлое, настоящее и будущее 
8 прост ранст венная выражении

любопытную иллюстрацию к сращивавйю пространственных и 
временных категорий представляет собой наложение трех временных 
пластов -  прошлого, настоящего и будущего -  на простраяствевнуй 
модель мира.

И .  С, Клочков, описывая п р е д с т а в л е н и я  о времени в  древнем В а 

в и л о н е ,  обнаружил интересную особенность, характерную для пхумеров 
и вавилопяя (Клочков, 2 8 -2 9 , 1 6 2 -1 6 3 ), В то время к а к  современный 
человек, говоря о будущем, «смотрит вперед о, хдумеры и вавилоняне «впе
реди» видели,,, прошлое! Об этом свидетельствует анализ некоторых 
слов и выражений, проведенный Клочковым. Так, аккад. Qmpani, означа
ющее <гпрошлоео> имеет буквальный смысл <̂ дни лица/переда >> (ραπδ**-. 
«у лица, прежде<>); слово ahratu (будущее, потомство) происходит от кор. 
ня *hr (быть позади); выражение ina maljar (впереди) имеет и значение 
«прежде^. Корень wrk (общее значение — «находиться/двигаться сза
ди») лежит в основе следующих слов; (w)arku —> «оборотная сторона!), 
«задний«>, «позднейш ий«будущ ийtv, «за», «п о за д и « п о с л е д ; агка — 
овпредыЕ»; arkis — оназад»,

В этих смысловых коннотациях будущего» находящегося «сзади, за 
спиной* и прошлого, стоящего вперед<> наблюдателем, И . С. Клочков 
усматривает психологическую ориентацию древних обитателей Месо
потамии на прошлое, которое во многих традиционных обществах выс
тупало синонимом «хорошего?>, «надежного<>, «добропорядочногоί>, «на
дежного «сакрального».

Поскольку понятия прошлого, настоящего и будущего относятся к  
разряду космических и всеобщих для любого человеческого общества, 
вполне оправданной представляется попытка Клочкова наложить вы
явленную систему соотношений между временем и о т н о с и т е л ь н ы м

пространством отдельного челове
ка на общевавилонскую систему 
географических координат. О с н о -  

вываясь на представлении ж и т е л е й  

Месопотамии о востоке к а к  пере
дней стороне, а западе — задней (ко
рень ‘hr помимо значений «быть 
позадио, «будущее?> означал, по-ви
димому, также <*запада), Клочков 
строит гипотетическую модель про
странственно-временной ориента
ции вавилонян в следующем виде 
( Т а м  же, 1 6 2 — 1 6 3 ) :
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Такие же ассоциации .передпей. стороны с прошлым и .аашей»

« .  и. п. В .Й Ч Ч » . ;  ор., Н„.Е1. И ,  ™
и »  я р «я с т и « .. »а  »  » « .  в « , . , г ,  В « ™ „  ftp.

«текущем сзади *>: Маковский» 90),
В раннехристианской эсхатологии и мистицизме Восток как качало, 

восходящее солнце, начинающийся день (темпоральный аспвк?) тесно 
увязывался с начальным безгрешным зтапом человеческой истории, 
протекавшим в раю, который находился на востоке. Отсюда идея про  ̂
странственно-временного движения цивилизащ1Й с востока на запад, как  
в историческом плане, так и в теолого-эсхатологичоском. Так, напри
мер» Севериан Габальскии в IV  в, писал: <jBor смотрел в будущее и по
этому поместил этого человека именно здесь [т, е. в раю ка востоке. — 
А. П-], чтобы он смог понять, что подобно небесному свету, который дви
жется к  западу, и род человеческий стремится к смерти; но поскольку 
известно, что звезды снова загораются на востоке, вполне оправданным 
будет ожидать и воскрешения из мертвых<> (De mundi crcalione, 5; ср« так
же: Hugo S.-Vict. Dc area Noe morali, 4,9). Имея, по-видимому, в виду карту 
мира, ориентированную на восток, Гуго Сен-Викторский описывает ков
чег как  обращенный носом на восток, кормой — на запад, о чтобы распо
ложение мест вместе с порядком времен проистекали из одного и того 
же начала и конец мира совпадал с концом света» (out... аЬ eodem prmcipe 
decurral situs locomm сшп ordine lempomm, cl idem sit finis mundi, qui est finis saeculiV, 
Dc area Noe mystica, 14).

Любопытно, что юг и восток, ассоциированные в религиозно-мифо
логической традиции тюрков Южной Сибири с верхним миролм, а запад 
и север — с ниж ним  миром трекчастного вертикального космоса, так
же пересекаются с представлениями о будущем, настоящем и прошлом. 
В то время к а к  средний мир, в котором живут люди и происходит со
единение неба и земли, ассоциируется с настоящим временем, живу
щим поколением, стволом дерева, средним течением реки, подножием 
lOpbi, в свою очередь, верхний мир — ато небо, будущее, потомки, крона 
дерева, истоки реки, вершина горы, а нижний ~  
корми дерева, устье реки, пещера (Львова и др., ЮО ). ^
кальное и горизонтальное членения мира накладываются на представ- 
ление о времени (ом. также: Tuan, Space, 35).



Глава 9 , HOMO SAPIENS И АРХЕТИПЫ  ВОСПРИЯТИЯ  
ПРОСТРАНСТВА

«Differem ptioples conceive space and time di{ferenUy,but 
no comparalivu siudy of iheir concepis can yield the origin of 
ihe categories o f space and limet».

Needham R  Introduction Ц DurkiieimlMausz, Х Ш /

ΆνϋροΜίός εοττν πάντων χρημάτων μέτρον 
{Человек есть мера всех вещей).

(Протагор, 74 В  Ϊ )

Пессимизм приведенной цитаты известного этнолога, с одной сто
роны, облегчает ответственность того, кто приступает к  рассмотрению 
таких трудиорешаемых проблем, к а к  происхождение представлений 
человека о времени и пространстве, с другой ж е  —  побуждает к  даль
нейшим поискам в этом направлении. Я вовсе не считаю, что пред
ставленное на суд читателя исследование как-то  существенно проясни
ло эти загадочные феномены бытия; возможно, однако, что собранный 
воедино материал из различных архаических культур поможет буду
щим исследователям посмотреть на проблему еще под одним углом 
зрения, представленным на этих страницах.

Прежде всего наши материалы демонстрируют, на мой взгляд, ка
чественное принципиальное единство  человечества (по крайней мере в 
его евразийской части, которая рассматривалась в кн и ге , и лишь в од
ном — «ориентационном» — аспекте). Исследователям традиционных 
архаических обществ известно это «явление всемирного сходства форм 
и категорий мышления, религиозных представлений, обрядовой жизни, 
языков и фольклора» (Пропп, Фольклор, 22).

Д. С. Раевский, говоря о мифологических универсалиях, справед
ливо пишет: «...Единообразие объектов и способов осмысления, порож
денное характером социальной практики, присущей опохе ф о р м и р о в а 

ния мифологического взгляда на мир, предопределило весьма важную  
роль подобных универсалий и в  мифологическом м и р о в о с п р и я т и и  б О “ 

лее поздних эпох — из-за достаточной к о н с е р в а т и в н о с т и  м и ф о л о г и ч е 

ского мышления. Широкое исследование различных м и ф о л о г и ч е с к и х  

традиции, осуществленное в  науке в последние десятилетия, наглядно 
продемонстрировало высокую степень близости присущ их им моделей 
мира: в самых разных культурах обнаруживается д о с т а т о ч н о  с т а б и л ь 

ный набор однотипных ключевых структур, К  наиболее вы разитель
ным примерам таких универсалий откосится п р е д с т а в л е н и е  о трех-
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пленной по вертикали и четырехчлеаной в горизонтальном срез®
^  пространства, находящее выражение в так называемой 
^ярового дерева, описывающей мироздание во всей совокупности дос
тупных древнему сознанию аспектов» (Раевский, Модель 80)

Примерно так  ж е  видят проблему археологи, ко то р ы е 'тм уг о «вне
временном и внепространственном изоморфизме погребального обря
да»: «...определенные виды погребений как  бы ие имеют „историческо
го детства", ибо и х  формы повторяются с древности до современности и  
уже в мустье известен ф актически полный набор их основных вариан- 
тов* (Смирнов» Морфология погребения, 218).

Вместе с тем часто исследователи конкретных стран, культур и  
народов подают пространственные представления о своих d стран ка к  
нечто специфичное, уникальное, местное, своеобразное. Наглядный обра
зец тако го  подхода м о ж но  найти» например, в блестящей работе 
И. П . Вейнберга «Человек в духовной культуре древнего Ближнего Во
стока» (М ., 19 86 ), С одной стороны, Бейнберг отмечает (с. 63) «устойчи
вость и универсальность мифологем „мирового дерева*' и „мировой 
горы”», приводя в пример греческий Олимп, японскую Фудаи и карти
ны Чюрлениса, проводит широкие сравнения элементов древних куль
тур, например, западноевропейского (по работам А . Я. Гуревича) и рус
ского (по работам Д . С, Лихачева) средневековья, с другой  ̂ — подает 
типичные для м ногих древних культур характеристики (например, круг, 
квадрат, центр, ось, периферия) к а к  специфичные именно для Ближнего 
Востока (например, с. 7 3 ). Т ак  ж е и Л . А . Лелеков, анализируя устрой
ство гробниц у  иранцев, греков, индийцев и древних славян, отмечает 
как специфически индоевропейскую модель космоса, состоящую из круга  
(неба), вписанного в квадрат (земля) (Лелеков, Отражение, 7— 8). Специ
фически «своей ?> такую  модель мира смогли бы назвать и многие дру
гие древние народы. Этот упрек относится и к  замечательным трудам 
Ж . Дюмезиля, напрасно, по-видимому, считавшего принцип троичности 

привилегией» только индоевропейских народов (см. критику в: Голан^ 
147— 148). Н аш е исследование показывает, что большое число подоб
ных символов следует рассматривать к а к  основополагающие и универ- 
сальные элементы мировоззрения практически любой арх:аическои куль
туры.

Неслучайно выдающиеся представители семиотической науки  в 
нашей стране Вяч. Вс. Иванов и В. Н . Топоров, реконструируя семиоти
ческие системы праелавянской модели мира, отмечают: «Набор основ
ных семиотических противопоставлений, независимо реконструируемый 
« я  праславянекого. оказывается в существенных чертах совладаю щ ^  
 ̂ противопоставлениями, характерными для ряда других.., традиции  

к а к  многие сибирские, финно-угорские, некоторые “
также географически н и ка к  не соприкасающиеся с евразииским культур-
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т ук е до c m  пор при объяснении сходства некоторых алемектов 
в и а т ы х  культурах существуют и борются друг с другом две точки 
L e Z  Согласно одиой. идеи и представления расиространяются пу. 
^  заимствования (.diffusion of culture.) благодаря культуртрегерской 
роли некоторых народов (обьгшо все выводится <= В °« о к а  и
из М есопотамии). «Диффузионизмо возник еще в X IX  в., но до сих цор 
популярев в некоторых научных школах (ср. выскаоывание К . Хентце 
в )θβ4 г.: «Кто перед лицом многих впечатляющих фактов осмелится 
отстаивать фикцию, будто великие цивилизации Индии, Китая , древней 
Америки возникли независимо друг от друга, независимо от таких древ, 
них центров, как Месопотамия и Египет?»; цит. по: Евсюков, Мифоло- 
ГИЯ,14)

По другой теории» многие широко распространенные взгляды, пред  ̂
ставлепия и верования есть спонтанная реакция человеческого разума 
на окружающие его природные условия («independent invcnlion»); они яв
ляются «естественными:), «элементарными» и «очевидными*>. При та
кой исходной предпосылке важными оказываются онтогенетические 
исследования детской и примитивной психологии, личный опыт учено
го и т. д. Согласно второй теории, человеческий разум в сходных усло
виях работает сходным образом, продуцируя сходные результаты (см. 
Scidcnbcrg, 27»; сам Зайденберг придерживается «диффузионистской», а 
не «психологической» теории).

К , Г. Юнг писал о «поразительном сходстве человеческих душ всех 
времен и народов*>, вФактазии, имеющие архетипическую структуру, 
возникают самопроизвольно и в любое время и в любом месте, даже 
если всякая возможность для их заимствования отсутствуете (Ю нг, Пси
хологический комментарий, 12; ср.: Ю нг, Архетип, 65, 165; ср. также: 
Lcroi-Gourhan, 2, 167 об упорядочивающей деятельности человека, пре
одолевающего хаос, как причине структурно-семантического сходства в 
планировке поселений, городов и храмов во всем мире), 
м ^ смешанные подходы (ср., например, высказывание
и , м . Дьяконова о сходстве мифологий: еОбнаружить общее в мифах 

первобытных и древних народов сравнительно нетрудно: эта 
Щ сть объясняется одинаковыми средствами, с которыми разные древ-

“ ира. и одинаковостью наиболее 
н^тся т я ^  требовавших осмысления; отчасти ж е  сходство объяс- 
сюжетовг рм ^ заимствованием отдельных мифологических
ний -  и 15: критику обоих направле-

ории, видит в поразительном сходстве миогйз<
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дог, широко распространеиных в Старом и Н о в о Г й ™  февоне- 
.яческое время, наследив некоей неолитической рмигот ρ β Ξ β β Χ  
зельцев, локализуемой на Ближнем Востоке и в ωΓο-ΒοοΓ”Ηο1“ΐ 
, χ π _ ΐ ν  тыс. до н. э которая н породила вое эти chmbojT  В

_- »̂ ττΛΤ·ΤΧϋ 1хгг ΤΛ4Χ·ν л.  ̂С_...... Ш. D

;^ьц а^  локализуемой на Ближнем Востоке 
 ̂ χ Π ^ ΐν  тыс, до н, а которая ц породила всо эти сймвол^ в 

бронзы многие из них будто бы были Еереоамыслены. но ^ ч и ™  
яые пережитки сохранились вплоть до наших дней (Голан 8 Л  О 2̂ |1 
249 el passim).

Не вдаваясь в анализ предложенной Голаном гипотезы, о-ше^ху 
только, что символы пространственной структуры мира (квадрат, крест 
крест в квадрате или круге, свастика и т, д.) настолько естественны при 
символическом  кодировании пространственных: отношений со времен 
неолита {если не раньше)» что в данном случае нет нужды устанавли
вать место и время их возникновения: они появляются в любом уголке 
земного шара и в любое время, когда возникает нужда в такой процеду
ре; в этом убеждает и конкретный анализ указанных символов, прове
денный самим Голаном (в частности, он отмечает, что «знак земли в 
виде четырехугольника — один из немногих неолитических символов, 
сохранивших свою семантику в последующие эпохи & — Там же, 87), 
Да и когда Голан пытается представить механизм наследования неоли
тических религиозных идей (см. с. 12: «Эти верования, а также суще
ствующие символы заимствовались племенами соседних территорий и 
распространялись дальше, — правда, при этом ослабевая и искажаясь»), 
он, во-первых, невольно переходит на позиции диффуэионистов, во-вта- 
рых, ярко демонстрирует, что его теория ника1С не относится к  симво
лам пространства: графемы космоса, отражающие страны света, в К и 
тае или в Америке нисколько не «слабее и искаженнее «>, нежели на 
Ближнем Востоке!

Думается, что наше исследование, собрав воедино пространствен
ные представления и навыки многих культур, пусть только в ориента
ционном аспекте, помогает выявить, что же общее, «архетипическоег  ̂
свойственно всем культурам, составляет, действительно, неотъемлем^ 
принадлежность менталитета homo sapiens и обладает конечным на о- 
Ром возможных вариантов, а что специфично именно для данной куль
туры.

Для нас существенно наблюдение, что «с появлением <=«>^“ ^ ο -  
fo человека как биологического типа, т. е. кроманьова. о мр^вго п - 
леолата, поихобнологический механизм восприятия и

пространство и время в человеческой культ^фе. (Попович, Мировоззр^
ние, 109),
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-гпт набор и та комбинация предсуществую- 
Специфичным ^   ̂ которые оказались востребованы данной

щик и с конкретно-историческими условиями и при-
куяьтурой в соответ .,„„„„™пмпй яля данной культуоы . Ря^_^ . . ^ к о Г с в е д о й  хар ак терн ой  для данной культуры . Раз- 
л Х ы Г к у л ь т у р ы  в разной степени использовали возможности симво- 
д а е Г о й  ^асГификации явлений жизни, основанной на четырех странах 
света но ни одна из них не прошла мимо них. Т а к , Д ж .-Ф . Туая, сравни
вая западный и восточный ареалы евразийского пространства, отмечает;
оAithoush Occidental culture did nol build a weil-ari.cuialed cosmologicai system based 
on the cardinal points, these points nonetheless appeared repeatedly 1q the 
conccptuali/ation and construction o f  various kinds of symbolic space» (Tuan, Space, 
93— 95).

Задача вычленения локальных вариантов всеобщих универсалий 
отоит и перед представителями смежных сфер культурологии. «Универ
сальность, глобальное распространение подобных [пространственных. —
А . П .] структур сочетается со специфичным для каж дой  культурной  
традиции способом их выражения, символического кодирования (при 
этом сам набор кодов также, как  правило, достаточно однотипен, ориги
нальны лишь способы организации его элементов и их выбор). Поэтому 
выявление подобных универсалий и способов их выражения в текстах, 
принадлежащих какой-либо культурной традиции, имеет значительно 
большую, чем может показаться на первый взгляд, информативную цен
ность при изучении присущей данной традиции знаковых систем: только 
осуществив этот этап исследования интересующей нас мифологи^кеской 
модели мира, можно подойти к  уяснению ее специфики» (Раевский, 
Модель, 30).

Коснувшись вопроса выбора той или иной модели загробного цар- 
ства в разных архаических культурах, Э* Б, Тайлор констатировал: «К аж 
дый раз, когда перед человечеством возникал вопрос, допускавший не
сколько одинаково правдоподобных ответов, оказывалось, что в различных 
странах он решался до-разному... Н а вопрос, почему в одной стране 
люди выбирали жилищем отлетевших душ землю, в другой —  подзем
ные области, в третьей ^  небо, бывает часто очень трудно ответить. Но 
мы, по крайней мере, можем наблюдать, к а к  люди много раз принима- 

вопрос И ИЗ трех или четырех подходящих ответов один 
ли их одном, другой — на другом, а некоторые принима-

291: «Правда, в различных 
вероятно ti сз^одные представления этого рода, но это сходство,
мостоятельному степени обязано своим происхождением са-
естестаевной ® сущности, крайне

к принтеру*"̂  вал«ый°иТ*^"^ *  связи вопрос о заимствованиях. Так. 
рос о ^ л е ^ ^ м Г ^  сакральной ориентадии по странам света воп
рос параллелизме «акрокосма и микрокосма может в этой связи рас-
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с м а т р и в а т ь с я  совершенно разлотно. И ,  если, наприывв Р R «™ . 
тяет, что сама эта концепция была запмстволпи» Вертело оче

Яяижяего Востока (Bcnhelot, 24,41 ,1 1 8  1 63 344 '""айцш те
позиция кр и ти кую щ ег; slo К л Г „ ^ Г Г „ Г Л " 1  ‘" ·  

o f  these beliefs were as ancient as man himself; they were belief ih-it h»ri f I  ь 

^,val!y with the b d  bccome so inextricably‘ίηΙβηνο^εΓχνίΐί the
pattern ol human *^o“ghl that they were not consciously recogni^cd as beliefs at all 
Bather they «bercd m the icx^ure of Ufe .self, so that symbolilm was Ihe natural and 
universal mode of thought» (Whealley, 416).

Т аки м  образом, едва ли китайское учение об элементах и паралле- 
лизме сходных явлении можно рассматривать как заимствование, ведь 
эта мысль (the pattern of human thought) не только общеазиатская она 
господствовала и в греческой мантике, и в римской, и в мусульманской, 
и в современной астрологии; встречается она и в древней Мексике, и у 
индейцев (ср.: Durkheim/Mauss, 76· Eberhard, Beiirage, 83)* Недаром выдаю
щийся русский этнограф А. М. Золотарев обнаруживал в классифика^ 
ционыых моделях мира (особенно в дуальных противопоставлениях) 
различных архаических культур земного шара наличие «готового тра·* 
фарета», своего рода нредсущих матриц, задававших сходные парамет
ры моделей мира (Золотарев, 291). С помощью атих «трафаретов» чело
вечество совершает «путь от семиотического хаоса... к модели как-то 
организованного мира» (Иванов/Топоров, Славянские.., системы, 216).

Что касается непосредственно нашего предмета — ориентации по 
странам света, то, на мой взгляд, поразительное единство моделей мира, 
отмечаемое исследователями различных аспектов архаического миро
воззрения, приводит к выводу о существований неких архетипов^ зало
женных в сознании и поведении человека и заданных его природой и 
действием общих и специфических законов природы.

Основополагающими и универсальными элементами сознания и 
поведения архаического человека следует признать его способность и 
стремление структурировать окружающее его пространство. Это струк
турирование, на мой взгляд, исходит, прежде всего, из природы челове- 
'iecKoro тела — наличия у него симметрии правого и левого, передней и 
^̂ адней сторон, что создает четырехчленную систему ориентирования, 
Наличие земного тяготения при вертикальной позиции фигуры челове  ̂
Кд автоматически приводит к различению верха и низа. При этом психо 
логически человек^^пол^ет себя в центр любого 
континуума. Т а к , homo sapiens оказывается т т
личать пять горизонтальных пунктов (центр и четыре стороны) и  три 
®®ртикалькых (верх, низ и тот же центр).

Эти природно-биологические параметры эгоцентричес^^

«адожились на явления о к р у ж а ю щ е г о

универсума. Видимое движение по небесной ф
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З е м л Г я  Гвиду дихотомию «восток (или южная волусфера гори-
S ' -  запад ( и л и  северная полусфера); во временном аспекте «то 
разделение совпадает с лонятиями «день-иочь» и  «лето-зима». Эта двоич- 
ваяТиотема автоматически усложнялась путем перпендикулярного  
разделения двух половинок в соответствии с четырехчастным принца- 
п о м  антропоцентрической ориентации; так появились четыре страны 
света четыре времени суток, четыре годовых сезона. Именно эта при- 
родно-биологическая и космическая четырехчаотноеть стали стержнем 
каркасом, на который позже наслаивалйоь многочисленные классифи 
кационные ряды явлений окружающего человека мира, включая и со- 
циалькые характеристики.

И сследователи  архаического мышления отмечают принципиаль 
ную негомогенность и ненейтральность пространства (и времени), ха 
рактерные для мифопоотических представлений в отличие от поздней 
шего изотропного и гомогенного абсолютного пространства Ньютона (см, 
например: Топоров, Первобытные представления, 14— 15; Он ж е, О ритуа 
ле, 13— 14). Так, высшей сакральной ценностью в архаических пред 
ставлеииях обладал Центр (космоса, страны, города, дворца, жилищ а, ал 
таря и т. Д-). На мой взгляд, четыре страны света занимают второе место 
в иерархии пространственной аксиологии, вычленяя в недифференци
рованном иначе пространстве важнейшие точки относительно сакраль 
ного центра, связанные как с ориентацией относительно человеческого 
тела, так и с движением важнейшего для жизни человека небесного 
светила — Солнца,

Отражением этой четырехчастной структуры мира — своего рода 
космограммами — следует, по«видимому, считать такие первичные и 
широко распространенные в архаичных культурах символы, к а к  крест, 
квадрат (или ромб), свастика и их более сложные варианты — мандала 
и лабиринт. Эти универсальные сакральные символы такж е архети- 
пичны для человека и его видения мира,

В большинстве древних культур Евразии мы обнаруживаем сак
рально-ритуальную практику, в соответствии с которой движение слева 

' ’•релке, т. е. по движению Солнца на небосклоне) 
лагоприятность и жизненную силу соответствующего риту- 

® как  обратное движение (часто
для ЖИ1НИ -JU *  “ ®сячным движением Луны ) имело отрицательное 
НИИ с загпобнь™ в обрядах, используемых в обще-
Эти два вила мертвых и самими покойниками.

лосьводномрядустаки^ п Г  ® контексте воспринима-
ими понятиями, как правое, мужское, солнечное,
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^ о е ,  теплое, доброе, а обратное-как левое
^ д в о е .з л о е . яуваее, северное.

Для архаических культур северного полушап«п 
„татйровать т а кж е  предпочтение, оказываемое 
востоку и ю гу, что связано с особенностями голллптП странам света ^
Ϊ . . , .  с » » . .  -
из-за горизонта на востоке и его прохождение через з а д я П  ~ 1  
четверти горизонта для большей части года противо1,оставлял” о 
заходу (умиранию) на западе и «епоявлению. на севере. На ю гГ^ш ! 
зийского континента большую роль играл восток, на севере, где юнсная 
.манифестация Солнца была более очевидной, важнее оказывалась имев- 
НО южная сторона (ср.: Ярмоленко, Роль речи, 71; Гачев, 99: «это с уг
лом склонения солнца и стран света сопряжено: чем ближе к югу, к 

 ̂ экватору, тем больше по расстоянию параллель, тем резче распределе
ны восток и запад... Так что космос белых ночей ^  космос невыражен
ного востока *— запада..,

Наше представление об «архетипе» восприятия пространства как 
четырехчленного, построенного на дупликации бинарного восприятия 
окружающего мира, ориентированного на страны света и соотнесенного 
с движением Солнца, определенным образом коррелирует с «архетипа
ми» К. Г. Юнга, которые, в свою очередь, имеют длительную историю в 
человеческой мысли. Прообразами этих «архетипов были и платонов
ские «эйдосьи>, и архетипы Филона Александрийского, Ирлнея, Дионисия 
Ареопагита, и «идеи^  ̂Августина, и «априорные идеи>> Канта; в современ
ной науке близки юнгианским архетипам «мотивы» мифологической 
школы, <ίколлективные представленияи «категории воображениям 
Дюркгейма, «образцы поведениям бихевиористов, «готовые матрицы» 
Золотарева (Юнг, Архетип, 98— 99, 165—166; подробнее см.: Мелетин- 
ский, Поэтика, 62— 69), К этому ряду аналогий и предшественников юн- 
гианского архетипа я бы добавил еще эпикурейское понятие τ:ρόλην}ης, 
которое Цицерон переводит как anticipalio и толкует как «некоторые 
восхищенные душою представления о вещах, представления, без кото
рых никому невозможно ни понять, ни исследовать, ни рассудить» (Cic.

ηϋΐ. dcor 1, 16, 43, ср.: D bg . Laert, 10, 33: « пролепсис - -  нечто вроде 
постижения или верного мнения, или понятия, или общей мысли, зало- 
н^енкой в нас, иначе говоря -  память о том, что многократно являлось 
Нам извне о),

Юнг понимал архетип как определенную 
л®кия и действия», «априорную идею»,
«аиия человека, отражающую
дуемую в истории наподобие наследования элеме можно

Collected Wnrk<t 9 1 43__70). В этом смысле «архетипйческим» можно
«->и1;ть Х е ™ ; е н й е  ̂  «  ориентации по странам света,

исследовании (четверичность црц-
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знается архетйпической и > представление о «сакральном Цент-
просгранства.). Подобно т архаргческого мышления (Eliadc.
Р -  " ' ^ , Γ ν Γ Γ Γ π ρ  лстГлевие о четырех странах света относи. 
^ л Г о '.т1 7 ;« ^ н тр а  слмует дрязиать одним из основополагающих ар.

’‘"™ Гсо“ з Г с  Т ы Г е Г Г й  .архетипичностьк,. представлений архаи-
В связи пплггоанстве становится реальной и обоснованной

во“м ож ноХв"виду фрагментарно,^и дошедшей до нас картивы мира 
болГшинств» народов древности, дополнять недостающие звенья тради- 
ции^1 ходя Й5 С ^ т у р н о  сходных элементов, сохранившихся в других 
культурах в более полном виде*

*  *  *

Евразия, как известно, расположена в Северном полушарии. Это 
означает, что солнце при своем годовом движении для большинства 
евразийских цивилизаций совершает видимый путь по южной части 
небесного свода, приходит с юга, принося живительное тепло летом, а 
уходя на юг, вызывает умирание природы, зиму и холод. Отсюда есте
ственное для евразийцев положение наблюдения за движением солнца 
и других созвездий с севера на юг, т. е. наблюдатель ка к  бы находится 
на севере и смотрит на юг, солнце же восходит слева и заходит справа. 
Такое положение зафиксировано в Китае, на Ближнем Востоке, в Егип
те и Риме, у большинства северных евразийцев.

Для проверки этого вывода следует привлечь материалы из архаи
ческих культур Южного полушария, которые должны были бы пока
зать особый интерес и «симпатию^> к  северному направлению. И  дей
ствительно, даже беглое обращение к  этому материалу подтверждает 
наше предположение. Так, у американских майя вертикальная ось все
ленной совпадает с направлением север-юг в горизонтальной плоскости 
координат и север отождествляется с верхом и небом, а юг — с низом и 
преисподней (Goijscn, 18,19,33; Coggins, Shape, 727— 739; Coggins, Zcnilh, 111-*

3 c литературой вопроса). При этом предполагается, что майя пришли 
в Мезоамерику (циркумэкваторную зону) с юга, принеся свой календарь

представления, обусловленные реалиями южных 
широт (Coggms, ZcBiih, ИЗ).

ЛР1ЛСЯ H a ^ n B e ^ H ^ ^ x f ^  кекоторые другие инкские города) де- 
ние яа две ^^«»нии и Верхний , что  отражало древнее деле-

п остро итьш по Зй  древних авторов дают в озм ож н ость
верх-низ V liHiioR г* оппозиций, в которой п р отивопоставлен ию
ГмТсто оравый-левый, а такж е север-ior
вместо обычного для нас юг-север. Приведшие этот факт Вяч. Вс. йва^
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У  современных цоцилей (Tzoizil), по наблюдениям биографов, вос  ̂
,ок и север характеризуются как  сторона восхода солнца, тепла; д о ^  и 
^^ужского начала, а запад и юг ~  как сторона захода солнца, холода, зла 
й женского начала (Gossen, ЗФ-35). Естественно» что ритуальный обход у 
них совершался в направлении против часовой стрелки, т, е. в обратном, 
чей у евразийцев порядке, хотя и «по солнцу^ (т. е. имеется «посо* 
лонь«>, но не «прадакшина<>)- Таким образом, при сохранении того же 
значения востока и запада, север и юг в северном и южном полушариях 
меняются своими характеристиками (это заметили еще египтяне, греки 
и римляне, ср.: М арк Манилий, 38 о народах Южного полушария: «οηρι 
согреты светом того ж е  Солнца, хотя тени их направлены в противопо
ложную сторону; на обращенном небе созвездия встают для них справа 
и заходят слева д). Это означает» что в вопросах ориентации по странам 
света наши выводы могут быть действительны в полкой мере (как архе
тип) для культур только Северного полушария (интересно, что редкие 
предпочтения левой руки по сравнению с правой отмечаются исследо
вателями, в основном, в Африке и Австралии, т. е. в Южном полушарии, 
см.: Иванов, Левый и правый, 44; не связано ли это также с «инверсией^ 
стран света?).

Но и в далекой от Старого Света Америке, независимо от месопо
тамской, ближневосточной или античной европейской культур» архаи
ческие народы развивали удивительно похожие представления о про
странстве, кото ры е показы ваю т их архетипичность для всего 
человечества. Н и ж е  приведено описание таких представлений у ацте
ков, и как  ж е оно наломинает то, с чем мы имели дело в I  части нашей 
работы!

«В качестве первого проявления своего реального бытия он [Вер- 
•^овный бог ацтеков. — А . П .] породил четырех сыновей, именуемых 
Тезкатлипоки (курящ иеся зеркала), ^  белого, черного, красного и сине
го* Эти боги и составляли первичные силы, которым предстояло сотво  ̂
рить историю мира... И х  имена, символизирующие иногда элементы 
^^РИроды, иногда четыре стороны света, а в иные времена -  хроноло
гические эпохи, находящиеся под их влиянием,

продолжать свою многообразную 
- 4 3 7 ) .  .Земля представляет собой большой

Ч нтре мира, простирающегося г о р и з о н т а л ь н о  „^яностью окружен 
земли ^  безбоежняя вола из-за к о т о р о й  весь мир „полностью окружен 
«одой-. Земля и ее безбрежное в о д н о е  кольцо разделены на четыре 1шад-



pairra или сектора, которые, начинаясь от центра мира, простираются до 
тех мест, где вола coeдинί?eτcя е небом я лолуч&ет имя  „небесные воды*‘ 
Четыре п^шиче части испояиевы символов. Восток, страна, где восхо, 
д ш  солнце, есть облвсть света и плодородия» символизируемая белым 
цветом; север есть облясть смерти, черный сектор мира^ запад — оби» 
тель солнца, область красного цвета; и, наконец, слева от солнечного 
пути, находится юг, область шипов и голубого цвета..* Прежде всего они 
[боги, порожденные Верховным богом. — А , П .] представляют собой 
четыре сйлы, четверку Тезкатлипоков, каждый из которых эквивален
тен одному из четырех элементов — земле, воздуху, воде и огню (весьма 
интересная параллель с классической греческой и индийской филосо·. 
фией). Они действуют из четырех частей с в е т а . . (Там же, 442*—443; 
ср.: Кинжалов, 519—520). *

Часть п .  Сравнительно-исторический анализ



выводы
Поскольку вся Вторая часть работы порпртяпп»»^ ч, 

проанализировать и сделать выводы и . 1,родстаЕлеиного в Ш р в о ™  
«  материала, попы таю сь здесь максимально обобщить ^ о л Г ~ б  
разные, разнородные и разноплановые выводы, к которым удалось npxiitai 
в этой работе.

_  Ориентация по странам света играла большую роль в жиани и 
идеологии архаических обществ, охватывая своим воздействием нее 
сферы деятельности древнего человека,

— По странам света ориентировались, назывались и истолковыва
лись отдельные части космоса, страны» области, города, царские дворцы, 
храмы» культовые площ адки, жилищ а, военные лагеря, поселения, зе
мельные участки  и  погребения. Ориентации подлежали различные куль
товые действия — молитвы, процессии, инициации, жертвоприношения 
к прочие обряды, В  некоторых сообществах регулировалась ориента
ция даже простейш их бытовых действий — плевания, сцравления нуж 
ды, позиции тела во время сна и т» д,

— И зучение генезиса этого явления приводит к выводу, что ориен
тация в пространстве принадлежит к  одной из первичных биолого-цси- 
хологических и  деятельностных функций человека в процессе освое
ния им окружаю щ его мира.

Все системы  ориентации основаны на нескольких архетипиче- 
ских для homo sapiens дространственных представлениях, простейшим 
из которых является четырехчастное членение пространства, произве
денное из центра (пр инцип креста).

— Эти представления обусловлены изначально биологическими осо
бенностями человеческого тела, закрепились в психике человека, затем 
наложились на природно-космическое окружение его (например, точки  
Д&ижения Солнца по небосклону) и, наконец, были перенесены на соци- 
^ ь н у ю  действительность. Таким образом, ориентация по странам све-

оказывается следствием, с одной стороны, биологической природы 
^еловека, с другой, — космического порядьса, в который оказалась встроена 
Земля (ее вращ ение, расположение земной оси, смена дня и ночи, на
правление видимого движения Солнца я  доугих н е б е сн ^  т е л ^ ^ т .^ ^  

Архетип кватерности (выделенный еще · р«рм.на и по 
"“Этому абсолютной и универсальной идеологемои 
«вляется независимо от взаимовлияний в любой

в зваздт® обществах “ Ρ®«^“ ^“ “ ^ Β Μ 0Τ№β и взаимодеА-
c-ntf сакрализуется, отражая ппопессоа-
"’■ЗДе макрокосмических и  микрокосмических явлений и  процессов.



_  Проотранствевные предетавлевия в своей ориентадионной час
тя «шлись Х в о й  символической кяассифвкедии, которая прониэн- 
Ζ - ^ ф е р ъ ,  ж ш пя  человека и в которой жа четыре страны сввта и 
О Т  иакладаались как ва матрицу символические ряды элементов, 

года, животных и т. д. Ориентация но странам света в 
культовых действиях и сакральном етроятельстве играла важную роль
в космизадии земных явлений,

— При существовании различных вариантов сакральной и  быто
вой ориентации, т. е. при предпочтении какой-то одной страны света 
как особенно сакральной, в большинстве культур таковыми оказывают
ся восток и юг. Восток выступает в качестве сакральной стороны у 
большинства индоевропейских, семитских и тю ркских народов; в опре- 
деленной степени священной она оставалась и  для всех прочих древних 
обществ, ибо на востоке вставало Солнце, почитаемое всеми народами,

— Понятие единой общенациональной (или общерелигиозной) 
ориентации допустимо, но следует признать более распространенным 
существование нескольких систем в рамках одной культуры, которые 
борются, вытесняя друг друга, накладываясь одна на другую. Они могут 
сменять друг друга, использоваться в разных сферах (например, в погре
бальных культовых действиях ориентация может быть противополож
ной той, которая употребляется в других обрядах), заимствоваться из 
других культур, насаждаться извне. Моноориентированность культур — 
явление редкое.

— Для человека Северного полушария (в данном случае это уста
навливается на примере Евразии) восток и юг стали сакральными направ
лениями pat excellence, поскольку отражали наиболее благоприятные пунк
ты прохождения Солнца — подателя жизни — по его эклиптике. Чем 
далее на север простиралась среда обитания той или кной архаической 
культуры, тем большее значение приобретал юг, оттесняя на второй план 
восток, господствующий в более южных широтах. По-ввдимому, в архаи
ческих культурах Южного полушария благоприятными и потому сак- 
рализованными сторонами выступают восток и север.

— С древнейших времен человек научился наблюдать в календар
ных целях за движением Солнца, чему свидетельством слуй^ат ориен
тированные по странам света и по различным точкам эклиптики па-

обсерватории (типа Стоунхенджа), находимые по

К У Л Ь Т У С о л н ц а  объясняется и  тот факт, что в 
ш инотваевраз^скихк'^^Г·^” ^ “  ДРУГих ритуальных действиях боль- 
таетея культур движение по Солнцу (слева направо) счи-
S ™ o e  Ζ Γ Γ Γ η  несущим благодать; об-
npoTHBonocT” o «e"“ y . Z C ‘  ̂ ~ ф „ „ а ц „ „ .  где муж^<ое 
логией и женским началом ~  ® лунарнои идео

«40 _____________ _______________________________
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^  в контекоте дуальных оппозиций, прониаывающш^ всв вдсмоя®. 
„.ческие, религиозные, этические и эстетт.ские  
ского сознания, важщ то роль в ориентации по странам с э т  игрйхс^ 
,акже оппозиции правое/левое, переднее/ааднее. верх/ю«, которые X  
,0 в ы с т у п а ю т  коррелятами стран света, обнажая шя,.чс^жьг& L m o Z  
„атичеекйй и антропоцентрический взгляд ва окруж ш щ ую  среду 

_  Сравнение ориентационных систем древних культур Ю жней  
Евразии и народов Северной Евразии выявляет принципиально 
йую закономерность: большинство южных культур имеет определен^ 
ную склонность к  северу, северной части земли, горизонта, космоса; ата 
сторона земли считается лежащей «выще»^ там помещаются высокие 
горы, там чащ е всего бывает резиденция богов (ср. взгляды индийцев'  ̂
жителей Месопотамии, мандеев, иудеев, манихеев, греков, этрусков, рим
лян); и наоборот» у  народов Северной Евразии север почти повсеместно 
считался «низким », «задним1(>, связанным с царством мертвых и т, д,, в 
to время к а к  ю гу приписывались противоположные — положительные 
и «высокие» качества (кельты, германцы, славяне, финно-угры, тюрки^ 
монголы)* Н а мой взгляд, основой таких представлений могла стать ве
ликая евразийская горная цепь, не только разграничивавшая народы 
Северной и Ю ж н ой  Евразии, но и определившая направление сакраль
ной ориентации к  этим горам при возникновении ориентационных 
систем. Горы ж ител ям и равнин всегда воспринимались как locus sacer, 
как освященное присутствием божества место, как резиденция небес
ных богов, к а к  место соединения двух миров — среднего, человеческого 
и верхнего, небесного, божественного-

— Рассмотренные в работе сакральные графические знаки и фигу
ры {круг, квадрат, крест, свастика, мандала, лабиринт и др.)| имевшие 
^нирокое распространение в большинстве архаических культур, оказы
ваются универсальными символами пространственных концепций и 
представлений; например, крест, вписанный в круг или квадрат, пред
ставляет собой простейшую и архетипическую космограмму, воспроиз
водящую идею центра и четырех стран света.

Трехчленная структура, свойственная вертикальной оси Р 
веского космоса (верхний небесный мир богов, средним земной мир люд и 
^ нижний подземный/подводный мир демонов и умерших),
»“ о четырехчленной горизонтальной структурой, “
^Р«нам света. Вертикаль может о п р о к и д ы в а т ь с я  на

параметры. «Верх» в таких случаях оказывается вдев

Мо СВЯЗЬЮ объясняется существование в
нов *  символов стран света трех животных ^  'клиа-
«°Й „  подземной/подводной) и человека. Та«У«

Ф**кацик> мы обнаруживаем в различных культур 
21-476
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др«о ова проявилась в Китае, на Ближнем Востоке (в Библии), в Исяаа-

^  Являясь общим мерилом времени и  пространства, Солнце а 
задают параметры обоим факторам бытия, что обуславливает их  

^инство . взаимосвязь и взаимовлияние (единую терминологию , отожде
ствление темпоральных и сггатиальных характеристик при ориентации  
во времени и пространстве и т» д .)' Примечательно, что н а  Влижнем  
Востоке и п Месопотамии переднее (восточное) отождествлялось с про
шлым, а заднее (западное) — с будущим, что прямо противоположно 
современному представлению о будущем,

_Ориентация умерших и, соответственно, могил была тесно связа
на с религиозно-мифологическими представлениями о л окализации цар
ства мертвых» которые, в свою очередь, часто обусловлены движением  
Солнца, «умирающего» на западе и  «возрождающегося» на востоке.

Рассмотрение ориентации по странам света в ш ироком  культуро
логическом контексте позволяет взглянуть на историю архаической  
культуры с еще одной, новой точки зрения и более полно понять мыш
ление, духовный мир и представления древнего человека. Выявление 
универсальных категорий в постижении пространства подводит нас так
же к  пониманию наиболее общих архетипов сознания homo sapiens.
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Ŝ acrcd Oricniafion, and the Top oflhe Map/ / Hfetory of Religion^.
10, Chicago, 1 1  ♦I’' 211—22Ί. , , . ^ _

GormlowskiA. Rcchls ond links im anliken Aberglanben. Br^lau, 936 ■ . ^
Gosbat a  M, Some Types of Circular Temples m Ancient India / /  Acres du 20" Gongres 

inlcrnalional des oricnlalisles. Louvain, 1940. P. 189— 190. ’ / -
Gossen G, Chamulas in (he World of the Sun: Time and Space in a Maya Oral Tradition.^ 

Cambridge (Mass.), 1974. ' . ' '
GosztonyiA, Der Raum: Gesehichie seiner Probieme in Philosophie und Wissenschaften. 1—  

2. Mundien, 1976 (Orbis Academic us).
GosztonyiA. Das Raumpioblem // Sludium Generaie. 10. Jalirg. 9. Ht. 1955, S. 532—54L 
GougaudP. L ’oricnialion dans la pnhre//Idein, Devotions et pratiques ascetiqu^ du Moyen 

Age. Paris, 1925. ' '
Gould P. t While R. Mental Maps. Harm ends worth, 1974. ‘ ^
GrabarA. Martyrium: Recherches sur le culte des reliques et Tart chr^lien antiqiie. Vol. 1.

Architecture. Paris, 1946. ‘ ^
GraehfierK Das Wellbild der Primiliven, Eine Untersuchung der Urformen weltanschauli- 

chen Denkens bei Naturvolkern. Mtinchen, 1924 
Grigas. Jslasndernes Lovbog i Fristatens Tid /  Ed. V . Finscn. 1— 3̂. 1852— 1883 (reprint: 

Odense, 1974).
GraneiM. Danses et Mgcndes de la Chine ancienne. 1— II. Pariŝ  1926.
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Kirk IV, Problems of Geography // Geography. 48.1963* P. 357—-i/b  ·.
Kirsch J. P. Altar I II (christiich) / /  RAC. 1.1950. Sp. 334-354 .. m i
KinchcnbauerL, Raumvorstellungen in fruhmUtelhochdeutschen Epik. Heidelberg №  .



Библиографии 
_________________ __________________ —

, к ю | а »  τ . . η ι » ι ^ · ; ^ “ $2;,
ΚίΦ ϋ. и  cam: Image d f  J^TUdjlion dc3 Isiams, Darmstadt, 1980.

w S S t  — sp,«b.- 22. AIO.. M l . ;  N . .  Y .^,

'" "^ ^ • '1 e “L X f t  molrKIauser.Mu„sieri. W. 1964. S. 1 9 9 -2 0 8 (JbAC Erg. 1). 
KohjaJ, Social System and Time and Space. Ал Inlroduclion to the Theory of Recurrem 

Behavior. Pitlsburgh, 1969.
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S U M M A R Y

Alexander V , Podossinov

E X O R IE N T E L U X I  
O R IE N TA TIO N  ON C A R D IN A L  D IR E C T IO N S  

IN  A R C H A IC  C U LT U R E S  O F E U R A S L A

ideas of lime and space belong ίο Che mosl importanl categories that characlerize 
human consciousness, mark social and psychological peculiarities of culture, give certain 
parameters of ihe «image of the world» (imago mwidt) of this culture.

Spacc rcccplion can he considered in various aspects: breadth o f space scope, as 
well as its linear, finite, conlinuous, or discrete characteristics, etc. The present 
investigation deals with only one problem —  that of a man’s orientation on cardinal 
directions, sincc cosmological, astronomical, religious, geographical, everyday factors 
are lied here ίο one knoi.

Four points of compass played, since ancient times, an important role in the creation 
of ihe coordinate system that allowed a man to orient himself in his environment, in the 
physical and sacral space. Great significance of orientation on cardinal directions in 
anciem civilizations is to be explained by the isomorphism of macrocosmic structures, 
characlerumg the construction of universe, to meso- and microcosmic structures that 
is r e S d  environment of a man, where his sacral and everyday orientation

several aspects of orientation arc of great interest: i. in 
in constmctiin^'^?! onentanon, b) geocartographical space reception, c) orientation 
2. in sacral life* of dwellings, military camps and towns, in surveying, etc;
foriunc-iellimz of temples, churches and ritual sites, b) direction in prayers,

t i o L r S i  ““ ‘I c) of .he dead,
which cardinal directions in Which wntroversiai opinions as to the question
called «sacral direction И Thp were most significant and widespread (these

- Ш e d : S S f S u r c Γ “

, orientation to all spheres of life

describe only certain aspecilT^? toited kinds of historical evidence that allowed to 
P IS 01 existent orientation systems.
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_  the complcx approach lo ihe problem itselfc synchronous study oi prinetrii 
and sk lls of orientation m various spheres o£ Ufc and knowledge ~  in L lroLn J £  
cosmology, geography and cartography, dwelling, cull aichilecWt», ritual 
on;

-  the comparative historical method in Ihe stody of orientation principhs-in 
differeni cultures and societies;

^  the principie of lh& historicity v/hlch does noi allow to construct abstraot 
oxlratcmporal schemes, extrapolating one orieniation system over all hisioi ical periods, 
as well as over all spheres of life, since various oriemation systems oflcn coexisted' 
Infiucnced one another, dominated, developed and disappeared in space and tim©.

Nowadays such complex study of the problem is missing. There have been made 
only several attempts to investigate just some aspects of orientation in different cultures 
(see the researches by C. H. Brown, F. Castagnoli, B. J. Diebner, R J, Dolger, A. L. Fro
th ingham, F. Landsberger, B. Maarmann, H, Nissen, G. Posener, J. Sauer, K.TaIIqvisl,
H. V, Velten, etc.). The most signiOcant works among them (by A. L. Frothingham and
H. Nissen) were written in the late 19th—  early 20th centuries from a positivist point of 
view, and now, they are out-of-date m both methodological and factological aspects.

Meanwhile, after the second world war, new anthropological and culturological 
approaches have been developed in the world historiography that make it possible to 
consider the apparently technical questions of orientation (e> g.: to what point of compass 
was Babylonian priest oriented'  ̂or an Egyptian temple? or tombs of Athenians? or (lie 
altar of a Christian church? or how were ancient Roman maps oriented' )̂ as a result of 
the manifestation of human Weltanschauung and social ideology in which, human 
receptions o f the universe, of gods, of the environment and so on are represented,. The 
approaches and the results in such fields of sciences as child perception ofspace, human 
gQOgraphyy cognitive geography, the theory o f mental maps etc are very important for 
our understanding of space perception in archaic societies.

The book consists of the Introduction, two big Farts, the Conclusion and the 
Bibliography, The Introduction is devoted to the historiographic situation in the fields to 
aims of the present investigation, to the metodic approaches on which the study is based* 
Part I (Orientation Systems of Ancient Cultures: Critical Account) considers orientaU^ 
on cardinal directions in ancient China, India, Iran, Babylonia, Egypt, Judaea, by 
Manichaeans and Mandaeans, in Greece, Rome, by Buddhists, ChrisUans and Moslems, 
[hen by ancient Celts, Germans, Slavs, Finno-Ugrians, Turks and Mongols (with a special 
issue about the Sibirian shamanism). , r t

Part U is consecrated to comparativ-bistorical and hisloricai-anthropoIogi(^ 
of ancient orientational systems. It contains the fo llow ing chapters:
Space: Centre and Periphery», «Cardinal Directions ш the
Classification.. .Sacral o L c tio n ., »TempleasaModcl of Cosmos.,
of Profane Objects». «Oricnlatioa o f Tombs and of Dead»,, *GeocatfogcaphW
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m m m ion ..^ rem pJ^ .od T ern p u s:S p^^ nd T ,m cm A rcb3 icW oM

The cultures W ds lo Ше conclusion
Ш  ihere has ofi^nally been only alirailed, regularly repeated, enlistaem of these systems,
i e that there exist only several archetypes of the reception o f cardinal directions in the 
ransciousness o {Ио,,юsa p i^ . These archetypic space concepts were caused originally 
by the peculiarities of human body that has its front and back, its r ^ t  and left, then they 
were instaJJeicI mto Ihe natural'cosmic environment of a man and fmally transferred into 
social life. SacraJ graphic signs —  a circle, a square, a cross, a swastica, a mandala, a 
labirynih and others —  demonstrate their unversai symbolism as cosraogramms, 
reproducing the idea of centre and of four cardinal directions (see esp. cross).

Four cardinal directions became the basis of symbolic classification that was 
characieristic for archaic consciousness Seasons of a year, colours, elements, animals 
and other members of such classification seem to be secondary in comparison with cardinal 
points-

East and South were for a man of the Northern Hemisphere the most sacral 
directions, while they reflected the most favorable points of the celestial movement of 
the Sun —  the sponsor of life for an archaic man. The more to the North the culture was 
situated, the more important the southern direction —  in the comparison with the eastern 
one — became.

The study of historical forms of space orioDtation demonstrates the unity of human 
civilizaiion and, at the same time, shows the specificity and the variability of each local 
veraion. Such a wide background helps to understand many mechanisms in the formation 
Ш  tunctiomng of various ethnocultural societies, to solve the questions of their continuity, 
influence and originality,

„ , 1̂  results of the present study could be of interest for historical antiiropologists, 
geographers, as well as for specialists in culturology, semiotics, 

art history, archaeology, history of cartography and so on
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